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Общие положения. 
 

Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ «Сильковская 

ООШ» на 2017-2022 учебный год разработана на основе следующих нормативных документов:  
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012г  
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта   
основного общего образования».    
3. Основная образовательная программа основного общего образования.    
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г  № 1015 «Об 

утверждении порядка организации осуществления образовательной деятельности по  основным 

общеобразовательным программам начального, общего, основного общего и среднего общего 

образования» 

5.  СанПин 2.4.3648-20, Санитарные правила Главного государственного санитарного врача России 

от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи"; Постановление Главного государственного санитарного врача России от 

28.09.2020 № 28;  
 

Основная образовательная программа основного общего образования школы разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (далее — Стандарт , определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени основного общего образования и 

направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование учащихся, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья.  
Основная образовательная программа основного общего образования школы в соответствии с 

требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.  
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы основного общего образования, 

конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие региональные, 

национальные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов.  
Целевой раздел включает: 

—   пояснительную записку;  

— планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной программы 

основного общего образования;  

         — систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования школы. 
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Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе:   
— программу развития универсальных учебных действий на ступени основного 

общего образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности;  

-  программы отдельных учебных предметов; 

- программу воспитания;   
- программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы школы.   
Организационный раздел включает:   
— учебный план основного общего образования как один из основных механизмов 

реализации основной образовательной программы;  

- календарный учебный график; 

- план внеурочной деятельности; 

— систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта.  



 

1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка. 

 

Назначение Программы. 

Основная образовательная программа основного образования является нормативным документом  

МКОУ «Сильковская ООШ», разработанным на основе  примерной основной образовательной 

программы ООО, который регламентирует особенности организационно-педагогических условий 

и содержание деятельности школы по реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ « Сильковская ООШ  » 

нацелена на обеспечение выполнения требований ФГОС ООО, определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне основного общего образования и направлена на формирование общей 

культуры обучающихся, их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

самосовершенствование, обеспечивающие   социальную  успешность, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

 

Паспорт основной образовательной программы основного общего образования 

 

Полное  

наименование учреждения  

– юридического лица 

Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение  «Сильковская основная 

общеобразовательная школа» 

Наименование 

муниципального района 

 

Перемышльский район 

Ф. И. О. руководителя 

 

Петухова Любовь Михайловна 

Код образовательного 

учреждения (по ЕГЭ) 

 

003912 

Наименование программы  

 

Образовательная программа основного общего 

образования муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения «Сильковская 

основная общеобразовательная школа» 

 

Основные разработчики  

Программы  

 

Творческий коллектив, состоящий из представителей 

администрации, педагогов, родителей (законных 

представителей), учащихся 

 

Цель Программы 

 

Создание условий для повышения качества образования 

школьников 

 

Задачи Программы 

 

создание условий для обучения и воспитания  

конкурентоспособных выпускников; 

повышение качества образования; 

формирование культуры здорового образа жизни; 

внедрение нового содержания образования в 
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образовательном учреждении; 

создание условий, способствующих формированию  

у участников образовательного процесса 

гражданственности, ответственности за свое настоящее и 

будущее, умения работать в команде, пользоваться 

необходимой информацией,  

предприимчивости, целеустремленности и пр. 

обеспечение интеграции основного образования и 

дополнительного; 

создание условий для использования новых 

педагогических, современных информационно 

-коммуникационных технологий; 

расширение социального партнерства МКОУ 

 «Сильковская ООШ» 

 

Этапы реализации 

программы 

 

Для реализации ООП основного общего школьного 

образования определяется нормативный срок –5 лет, 

который связан с двумя этапами возрастного развития: 

первый этап -5-6 классы как образовательный переход 

от младшего школьного к подростковому возрасту, 

обеспечивающий плавный и постепенный, бесстрессовый 

переход участников образовательного процесса с одного 

уровня образования на другой; 

второй этап –7-9 классы как этап самоопределения 

подростка через опробования себя в разных видах 

деятельности, координацию разных учебных предметов, 

построение индивидуальных образовательных  

маршрутов, наличие личностно значимых 

образовательных событий, что должно привести к 

становлению позиции как особого способа 

рассмотрения вещей, удерживающего разнообразие и 

границы возможных видений в учебном предмете 

(предметах). 

 

Исполнители Программы 

 

Участники  

образовательных отношений школы, социальные 

 партнеры 

 

Ожидаемые конечные 

 результаты реализации 

 Программы 

 

•повышение качества образования; 

•повышение конкурентоспособности выпускников 

образовательного учреждения; 

•положительная динамика качественных и 

количественных показателей достижений  

участников образовательного процесса; 

•повышение уровня профессиональной компетентности 

педагогов; 

•повышение эффективности управленческих решений; 

•повышение качества ресурсного обеспечения  

образовательных отношений 

 

Программа адресована: 

 

 

 

Программа адресована педагогическому коллективу, 

учащимся 5-9 классов, родителям (законным 

представителям). 
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- учащимся 

и родителям 

 

•для информирования о целях, содержании, организации 

и предполагаемых результатах деятельности школы; 

•понимания смысла образования и в качестве ориентира в 

дальнейшей деятельности 

 

– учителям 

 

•для определения сферы ответственности за достижение 

результатов обучения учащихся 

 

– администрации 

 

•для координации деятельности педагогического 

коллектива по выполнению требований к результатам и 

условиям освоения учащимися ООП; 

•регулирования взаимоотношений субъектов  

образовательных отношений (педагогов, учеников, 

родителей (законных представителей), администрации) 

 

– учредителю и органам  

управления 

•для повышения объективности оценивания 

образовательных результатов образовательного 

учреждения в целом; 

принятия управленческих решений на основании 

•мониторинга эффективности процесса, качества, 

условий и результатов образовательной деятельности 

образовательного учреждения. 

 

– социальным партнерам 

 

•для информирования о целях, содержании, организации 

и предполагаемых результатах деятельности 

образовательного учреждения. 

 

 

 
Программа определяет содержание и организацию образовательных отношений 

на уровне основного общего образования. Образовательная программа представляет собой 

систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, 

обеспечивающим определенное направление деятельности образовательного учреждения. 

Единство этих программ образует завершенную систему обеспечения жизнедеятельности, 

функционирования и развития МКОУ «Сильковская ООШ».  

 

Цели образовательной программы: 

 

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья;  

- создание благоприятных условий для становления и развития личности в её 



8 
 

индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости путем эффективного 

использования ресурсов образовательного учреждения и общества в социально-экономических 

реалиях села и области. 

Задачи программы: 

-обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Стандарта;  

-обеспечение преемственности начального общего, основного  общего образования;  

-обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования всеми учащимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья;  

-установление требований к воспитанию и социализации учащихся как части  

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, 

обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения  

каждого учащегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на  

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для её самореализации;  

-обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;  

- взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнёрами;  

-выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарённых детей,  

детей с ограниченными возможностями здоровья, их профессиональных склонностей через систему 

клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного 

образования детей;  

-организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности;  

- участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного 

уклада;  

-социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психолога сотрудничестве с базовыми предприятиями, 

учреждениями профессионального образования;  

-сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья  

учащихся, обеспечение их безопасности.  

Комплексное решение названных задач, предусмотренное данной программой  
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основного общего образования, обеспечивается реализацией системно-деятельностного подхода, 

который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 

инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе 

принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава;  

- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды  

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся;  

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие  

на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

учащегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к 

саморазвитию и непрерывному образованию;  

- признание решающей роли содержания образования, способов организации  

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся;  

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей учащихся, 

роли, значения видов деятельности и форм общения при построении образовательного процесса и 

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального  

развития каждого учащегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Программа соответствует принципам государственной политики РФ в области 

образования, изложенным в Федеральном законе «Об образовании в РФ» №273 - ФЗ 

- гуманистический характер образования;  

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье;  

- общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям 

развития и подготовки учащихся и воспитанников;  

- содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 

национальной, религиозной и социальной принадлежности.  

Содержание основной образовательной программы основного общего образования 

формируется с учётом:  

государственного заказа:  
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- создание условий для получения учащимися качественного образования в соответствии с 

государственными стандартами; развитие творческой, конкурентоспособной, общественно-

активной, функционально-грамотной, устойчиво развитой личности.  

социального заказа: 

 - организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях;  

 - обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно взаимодействовать 

с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени; 

- воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств;  

- обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения интересов и развития 

разнообразных способностей детей;  

- воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и формирование навыков 

здорового образа жизни.  

заказа родителей:  

- возможность получения качественного образования;  

- создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся;  

- сохранение здоровья.  

ООП ООО МКОУ «Сильковская ООШ» создана с учетом особенностей и традиций 

учреждения, предоставляющих большие возможности учащимся в раскрытии интеллектуальных и 

творческих возможностей личности. 

Принципы и подходы к формированию ООП ООО 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, который  

предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного  

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на 

основе принципов толерантности, диалога культуры и уважения многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

учащихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и  

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

- ориентацию на достижение основного результата образования - развитие на основе освоения 

УУД, познания и освоения мира личности учащегося, его активной учебно-познавательной 

деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  
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- признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального 

развития учащихся; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей  

учащихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении  

образовательных отношений и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей-

инвалидов и детей с ОВЗ. 

 

ООП сформирована с учетом психолого-педагогических особенностей развития детей 11-15 

лет, связанных: 

- с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых только 

совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от способности только 

осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной 

деятельностью на уровне основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, 

к новой внутренней позиции учащегося – направленности на самостоятельный познавательный 

поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 

оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

- с осуществлением на каждом возрастном уровне (11-13 и 13-15 лет), благодаря развитию 

рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-

предметные области, качественного преобразования учебных действий: моделирования, контроля 

и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к 

развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и построению 

жизненных планов во временнóй перспективе; 

- с формированием у учащегося научного типа мышления, который ориентирует его  

на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 

миром; 

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и  

сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях учащихся с 

учителем и сверстниками; 

- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от  

классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской. 

Переход учащегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового  
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развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11-13 лет, 5-7 классы), 

характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и 

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 

самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т.е. чувства взрослости, а также 

внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью 

послушания, на нормы поведения взрослых.  

Второй этап подросткового развития (14-15 лет, 8-9 классы), характеризуется: 

- бурным, скачкообразным характером развития, т.е. происходящими за сравнительно  

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов 

и отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и 

переживаний; 

- стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

- особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором  

заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

- обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвоению 

норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, 

порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, выработку 

принципов, моральное развитие личности; т.е. моральным развитием личности; 

- сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потребностью 

подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью в 

этом, проявляющимися в разных формах непослушания, сопротивления и протеста; 

- изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, характером 

социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной 

позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательных отношений и выбором 

условий и методик обучения. Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие 

социальной взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на 

новый. 

Понятие полидеятельностного образовательного пространства школы опирается на ведущий вид 

деятельности, соответствующий определённому возрасту, на сочетание и чередование различных 

видов и форм учебной и внеучебной деятельности. 

Основными компонентами полидеятельностного образовательного пространства школы 

являются: 
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– содержание образования, модифицированное с учётом реализации культурно-исторического 

системно-деятельностного подхода, при котором сущность содержания образования смещает 

ценностные акценты – деятельностный (практический) компонент содержания образования 

выходит на первый план, при этом знания становятся инструментом приобретения социального 

опыта. Структура знаний усложняется, объём увеличивается, в связи с чем при отборе содержания 

образовательных программ происходит уплотнение учебного материала, введение тем и проблем, 

требующих междисциплинарного подхода, появление сложных концепций и материалов;  

– образовательная деятельность, организованная с учётом возможности включения  

учащихся в разнообразные формы и виды учебной и внеучебной деятельности; 

–среда обучения, обогащённая возможностью общения с людьми различных возрастов  

и социальных групп, выбора форм и видов урочной и внеурочной деятельности, в которой 

поощряется исследовательский и творческий процесс. 

Полидеятельностное образовательное пространство определяется как пространственно- 

временная форма осуществления образовательных отношений, в которой происходит  

включение в различные виды деятельности, обогащение индивидуальной жизненной среды, 

вовлечение в инновационные формы обучения всех участников образовательных отношений, 

помогающая им продвигаться относительно собственного развития и самоопределения. 

Для реализации ООП основного общего образования определяется нормативный срок –5 лет (11–

15 лет), который связан с двумя этапами возрастного развития: 

– первый этап –5–6 классы как образовательный переход от младшего школьного к  

подростковому возрасту, обеспечивающий плавный и постепенный, бесстрессовый переход 

учащихся с одного уровня образования на другой; 

– второй этап –7–9 классы как этап самоопределения подростка через опробование себя в разных 

видах деятельности, построение индивидуальных образовательных маршрутов (траекторий) в 

разных видах деятельности. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного  

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на 

основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

– формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

учащихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и  

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития учащихся; 
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– ориентацию на достижение цели и основного результата образования;  

– развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

– признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального 

развития обучающихся; 

– учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей  

учащихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении и образовательных 

отношений и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого учащегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Основная образовательная программа содержит следующие основные компоненты: 

 Пояснительная записка;  

 Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной программы 

основного общего образования;  

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования;  

 Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного общего 

образования;  

 Программы отдельных учебных предметов, курсов;  

 Программа воспитания  учащихся;   

 Примерный учебный план;  

 Система условий реализации основной образовательной программы.  
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1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО  

1.2.1 Общие положения  

Планируемые результаты ООП ООО представляют собой систему ведущих целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая 

содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов,  

программ воспитания , с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов (личностных, 

метапредметных и предметных) устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди 

них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую 

аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения 

системой учебных действий (универсальных и специфических для каждого учебного предмета: 

регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с 

опорным учебным материалом, служащим основой для последующего обучения.  

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система 

планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня 

актуального развития большинства учащихся и ближайшей перспективы их развития.  

 Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты устанавливают 

и описывают следующие обобщённые классы учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, предъявляемых учащимся:  

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и навыков, 

способствующих освоению систематических знаний, в том числе:  

-  первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур;  

-  выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем;  

- выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и 

процессами;  

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата использования 

знако-символических средств и/или логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с известным; требующие 

от обучающихся более глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, 

иной точки зрения, создания или исследования новой информации, преобразования известной 

информации, представления её в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.;  
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3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка разрешения 

проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации неопределённости, 

например, выбора или разработки оптимального либо наиболее эффективного решения, создания 

объекта с заданными свойствами, установления закономерностей или «устранения неполадок» и т. 

п.;  

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка сотрудничества, 

требующие совместной работы в парах или группах с распределением ролей/функций и 

разделением ответственности за конечный результат;  

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка коммуникации, 

требующие создания письменного или устного текста/высказывания с заданными параметрами: 

коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом (например, сообщения, комментария, 

пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, формулировки и 

обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, отчёта, оценочного суждения, 

аргументированного мнения и т. п.);  

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие обучающихся функциями 

организации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, отслеживания 

продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления 

материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества 

выполнения работы;  

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки или анализа 

собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных результатов учебной 

задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на 

результаты и качество выполнения задания и/или самостоятельной постановки учебных задач 

(например, что надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.);  

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 

ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения ценностных суждений 

и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о 

социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических 

ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей позиции или оценки;  

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически целесообразного 

использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирования всех 

перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, 

сотрудничества и коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно-

смысловых ориентаций), а также собственно навыков использования ИКТ.  

В структуре планируемых результатов выделяются:  

1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего образования, 

описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности 

обучающихся, их способностей.  
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Этот блок результатов отражает такие общие цели образования, как формирование ценностно-

смысловых установок, развитие интереса, целенаправленное формирование и развитие 

познавательных потребностей и способностей учащихся средствами различных предметов.  

Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведётся в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации, а полученные результаты характеризуют эффективность деятельности системы 

образования на федеральном и региональном уровнях.  

2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ. 

 Эти результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться» к каждому разделу учебной программы. Они описывают примерный круг учебно-

познавательных и учебно-практических задач, который предъявляется учащимся в ходе изучения 

каждого раздела программы.  

Планируемые результаты, отнесённые к блоку «Выпускник научится», ориентируют пользователя 

в том, достижение каких уровней освоения учебных действий с изучаемым опорным учебным 

материалом ожидается от выпускников. Критериями отбора данных результатов служат их 

значимость для решения основных задач образования на данном уровне и необходимость для 

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 

обучающихся – как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся. Иными словами, в этот блок включается такой круг учебных задач, построенных на 

опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного 

обучения и социализации и которые в принципе могут быть освоены подавляющим большинством 

обучающихся при условии специальной целенаправленной работы учителя.  

Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник научится», выносится на 

итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения (с помощью накопленной 

оценки или портфеля достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме государственной 

итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий 

базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства 

обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися 

заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса 

о возможности перехода на следующую ступень обучения.  

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые результаты, 

характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только 

отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной практике преподавания 

эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу 

повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной сложности учебного 

материала и/или его пропедевтического характера на данной уровни обучения. Оценка 

достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление 

и использование исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, 

ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник получит 

возможность научиться», могут включаться в материалы итогового контроля. Основные цели 

такого включения – предоставить возможность учащимся продемонстрировать овладение более 

высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста 
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численности группы наиболее подготовленных учащихся.  При этом невыполнение 

обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения планируемых 

результатов данного блока, не является препятствием для перехода на следующую ступень 

обучения.  

В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде 

накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении 

итоговой оценки.  

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что при 

организации образовательных отношений, направленных на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, 

которые основаны на дифференциации требований к подготовке учащихся.  

На уровне основного общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения:  

• четырёх междисциплинарных учебных программ – «Формирование универсальных учебных 

действий», «Формирование ИКТ-компетентности учащихся», «Основы учебно-исследовательской 

и проектной деятельности» и «Основы смыслового чтения и работа с текстом»;  

• учебных программ по всем предметам – «Русский язык», «Литература», « Русский родной язык», 

« Родная русская литература» «Иностранный язык», «История России. Всеобщая история», 

«Обществознание», «География», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика», 

«Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», 

«Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности».  

1.2.2 Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие основной, 

сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности учащихся, их 

способностей.  

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат дальнейшее 

развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные учебные 

действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-компетентность 

обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и инструментальную основы 

формирования способности и готовности к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 

коммуникации, решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в 

практику; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы формально-

логического мышления, рефлексии, что будет способствовать:  

• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, но и к 

закономерностям);  

• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей – за пределы 

учебной деятельности в сферу самосознания;  

• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных 

задач и проектированию собственной учебной деятельности.  
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В ходе изучения всех учебных предметов учащиеся приобретут опыт проектной деятельности как 

особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности.  

В ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать 

адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких 

вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения.  

В ходе планирования и выполнения учебных исследований учащиеся освоят умение оперировать 

гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, приобретут опыт решения 

интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных предположений и их 

последующей проверки.  

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах учебного 

исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у выпускников будут 

заложены:  

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы 

знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт;  

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту;  

• основы ценностных суждений и оценок;  

• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и 

предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении взаимопонимания 

между отдельными людьми и культурами;  

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных точек 

зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох.  

В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию 

основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления 

своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного 

планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, 

подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего».  

Обучающиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык осмысленного 

чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. Обучающиеся овладеют 

различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым 

и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и 

самостоятельным чтением. Они овладеют основными стратегиями чтения художественных и 

других видов текстов и будут способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной 

учебной задаче.  

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется формированию:  

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-ценностный и 

поведенческий компоненты);  
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• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные нормы, 

опыт социальных и межличностных отношений, правосознание);  

• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации; 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить новые учебные 

цели и задачи, планировать их реализацию, осуществлять выбор эффективных путей и средств 

достижения целей, контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по способу 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. Ведущим способом решения 

этой задачи является формирование способности к проектированию.  

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется:  

• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, практическому 

освоению морально-этических и психологических принципов общения и сотрудничества;  

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: 

ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с учётом позиции другого 

и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с 

другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, 

выбирать адекватные стратегии коммуникации;  

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств для 

регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного речевого 

поведения как основы коммуникативной компетентности.  

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется:  

• практическому освоению учащимися основ проектно-исследовательской деятельности;  

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;  

• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания и 

сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, регулярному 

обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, знаково-символических 

средств, широкого спектра логических действий и операций.  

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первой 

уровни навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:  

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать ин-формацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах;  

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных 

фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) 
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и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий – 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов);  

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.  

Учащиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и некомпьютерных 

источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и опыт использования 

поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в Интернете, школьном 

информационном пространстве, базах данных и на персональном компьютере с использованием 

поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса и анализировать 

результаты поиска.  

Учащиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения учебных 

задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные приёмы поиска, 

организации и хранения информации на персональном компьютере, в информационной среде 

учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки формирования и организации 

собственного информационного пространства.  

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой 

аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (то есть сочетания текста, 

изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами).  

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-следственных 

связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебных и практических 

ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования.  

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать решения на 

основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт критического отношения к 

получаемой информации на основе её сопоставления с информацией из других источников и с 

имеющимся жизненным опытом.  

 

1.2.3 Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ 

1.2.3.1 Формирование универсальных учебных действий. Личностные универсальные учебные 

действия  

В рамках когнитивного компонента будут сформированы:  

• историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, её 

географических особенностях; знание основных исторических событий развития 

государственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и культурных 

традиций;  

• образ социально-политического устройства – представление о государственной организации 

России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание государственных 

праздников;  

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, ориентация в 

правовом пространстве государственно-общественных отношений; • знание о своей этнической 

принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знание о народах и 

этнических группах России;  

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия;  
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• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали;  

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных отношений 

и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и политическими 

событиями;  

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание 

основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях.  

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы:  

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;  

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам;  

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;  

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству;  

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;  

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других 

людей, оптимизм в восприятии мира;  

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;  

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства – чувство гордости при следовании 

моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.  

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы:  

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных общественных 

организациях, школьных и внешкольных мероприятиях);  

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика;  

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 

умение конструктивно разрешать конфликты;  

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников 

в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;  

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно 

полезной деятельности;  

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, политических 

и экономических условий;  
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• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива;  

Выпускник получит возможность для формирования:  

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;  

• готовности к самообразованию и самовоспитанию;  

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;  

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;  

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных  

дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства;  

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;  

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.  

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную;  

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных  

учителем ориентиров действия в новом учебном материале;  

• планировать пути достижения целей;  

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;  

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;  

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить не- 

обходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации;  

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;  

• построению жизненных планов во временной перспективе;  

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать  
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условия и средства их достижения;  

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ;  

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 

целей;  

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач;  

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи;  

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных 

сферах самостоятельной деятельности;  

• основам саморегуляции эмоциональных состояний;  

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути дости-жения целей.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности;  

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор;  

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром;  

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимо-помощь;  

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание;  

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять 

цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы;  

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;  
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• работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;  

• основам коммуникативной рефлексии;  

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей;  

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве;  

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;  

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);  

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и 

действий партнёра;  

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

 • следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на 

основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности 

оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности;  

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами 

группы для принятия эффективных совместных решений;  

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам 

проявлять собственную энергию для достижения этих целей.  

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  
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• основам реализации проектно-исследовательской деятельности;  

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;  

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек  

и Интернета;  

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

• давать определение понятиям;  

• устанавливать причинно-следственные связи;  

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия;  

• обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;  

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций;  

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания);  

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;  

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;  

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;  

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную  

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий;  

• работать с метафорами – понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять 

обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• основам рефлексивного чтения;  

• ставить проблему, аргументировать её актуальность;  

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента;  

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;  

• организовывать исследование с целью проверки гипотез;  

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации.  
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 Формирование ИКТ-компетентности учащихся. 

Выпускник научится:  

. подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать 

аккумуляторы;  

. соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, 

измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий;  

. правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и 

завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение 

курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание);  

. осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет;  

. входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через Интернет, 

размещать в информационной среде различные информационные объекты;  

. выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами;  

. соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с различными 

экранами.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком.  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 

«Информатика», а также во внеурочной и внешкольной деятельности.  

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится:  

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности;  

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для фиксации 

отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации существенных 

элементов;  

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью;  

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых фотографий;  

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов;  
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• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений;  

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством.  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Искусство», 

«Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая культура», а также во внеурочной 

деятельности.  

 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится:  

• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного 

письма;  

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста;  

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора;  

• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников 

обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе 

обсуждения;  

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста 

на иностранном языке.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма;  

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей.  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Русский язык», 

«Иностранный язык», «Литература», «История».  

 

Создание графических объектов 

Выпускник научится:  

• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов;  

 • диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, классификационные, 

организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами;  
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• специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические;  

• графические объекты проведением рукой произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инструментов и устройств.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• создавать мультипликационные фильмы;  

• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов.  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 

«Обществознание», «География», «История», «Математика».  

 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится:  

• использовать звуковые и музыкальные редакторы;   

• использовать программы звукозаписи и микрофоны.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать музыкальные редакторы. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предмета «Искусство», а также 

во внеурочной деятельности.  

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится:  

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер;  

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), картами (географические, 

хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования;  

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов;  

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки;  

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать 

фрагменты сообщения;  

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки;  
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• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, различные 

инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные).  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 

«Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство», могут достигаться при 

изучении и других предметов.  

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится:  

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией;  

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета;  

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена;  

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета;  

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио);  

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права;  

К частной информации и информационным правам других людей.  

Выпускник получит возможность научиться:   

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением ;  

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях;  

• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое и 

театральное взаимодействие).  

Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной 

деятельности.  

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится:  

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, строить 

запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска;  

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной 

среде учреждения и в образовательном пространстве;  

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг;  

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в частности 

использовать различные определители;  
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• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и размещать 

в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• создавать и заполнять различные определители;  

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной деятельности.  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «История», 

«Литература», «Технология», «Информатика» и других предметов.  

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник научится:  

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе 

статистической и визуализации;  

• строить математические модели;  

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным наукам, 

математике и информатике.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• проводить естественнонаучные и социальные измерения, вводить результаты измерений и 

других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с помощью 

визуализации;  

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов.  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предмета 

«Математика».  

Моделирование, проектирование и управление 

Выпускник научится:  

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов;  

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью;  

• моделировать с использованием средств программирования;  

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своё время с использованием ИКТ.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы  

автоматизированного проектирования.  
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Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов 

«Технология», «Математика», «Информатика», «Обществознание». 

 Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится:  

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, 

модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме;  

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;  

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы;  

• использовать такие математические методы и приёмы, как  доказательство, доказательство от 

противного, доказательство по аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и 

дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма;  

• использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости мо-

дели/теории;  

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических 

наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, 

объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов;  

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме;  

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, 

оценкам, реконструировать их основания;  

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных суждений 

при получении, распространении и применении научного знания.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект;  

• использовать догадку, озарение, интуицию;  

• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических возможностей, 

математическое моделирование;  

• использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами;  

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов;  
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• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение 

мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего особенного 

(типичного) и единичного, оригинальность;  

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые 

языковые средства;  

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта.  

 Стратегии смыслового чтения и работа с текстом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного  

Выпускник научится:  

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл:  

• определять главную тему, общую цель или назначение текста;  

• выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу 

текста;  

• формулировать тезис, выражающий общий смысл текста;  

• предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на предыдущий 

опыт;  

• объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте;  

• сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие 

между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение 

карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.;  

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его основные 

элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, 

устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить необходимую 

единицу информации в тексте);  

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста:  

• определять назначение разных видов текстов;  

• ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию;  

• различать темы и подтемы специального текста;  

• выделять не только главную, но и избыточную информацию;  

• прогнозировать последовательность изложения идей текста;  

• сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме;  
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• выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей;  

• формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования определённой 

позиции;  

• понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения, 

переработки полученной информации и её осмысления.  

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится:  

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; проводить 

проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения;  

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, графики, 

диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в практических 

задачах), переходить от одного представления данных к другому;  

• интерпретировать текст:  

– сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера;  

– обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов;  

– делать выводы из сформулированных посылок;  

– выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного 

материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и 

структуры текста).  

                                     Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится:  

• откликаться на содержание текста:  

– связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников;  

– оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире;  

– находить доводы в защиту своей точки зрения;  

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в целом 

– мастерство его исполнения;  
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• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов;  

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию;  

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте).  

Выпускник получит возможность научиться:  

• критически относиться к рекламной информации;  

• находить способы проверки противоречивой информации;  

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной 

ситуации  

1.2.4 Предметные результаты 

 Русский язык 

Выпускник научится:  

- владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  

- владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного материала;  

- владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов 

различных функциональных разновидностей языка;  

- адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка;  

- участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и 

ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета;  

- создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета;  

- анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной 

информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной 

разновидности языка;  

- использовать знание алфавита при поиске информации;  
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- различать значимые и незначимые единицы языка;  

- проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;  

- классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным 

параметрам их звукового состава;  

- членить слова на слоги и правильно их переносить;  

- определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы 

слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами;  

- опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое 

значение слова с опорой на его морфемный состав;  

- проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;  

- проводить лексический анализ слова;  

- опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, 

сравнение, гипербола, олицетворение);  

- опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия;  

- проводить морфологический анализ слова;  

- применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов;  

- опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);  

- анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей;  

- находить грамматическую основу предложения;  

- распознавать главные и второстепенные члены предложения;  

- опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры;  

- проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;  

- соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;  

- опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в 

практике правописания ;  

- опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении;  

- использовать орфографические словари.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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- анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их;  

- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления;  

- опознавать различные выразительные средства языка;  

- писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, 

доверенности, резюме и другие жанры;  

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности;  

- участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;  

- характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда;  

- использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения 

слова;  

- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.  

 

Речь и речевое общение 

Выпускник научится:  

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 

разных видов монолога) в различных ситуациях общения;  

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения;  

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения;  

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соответствия 

ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого взаимодействия, 

уместности использованных языковых средств;  

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, реферат; 

публично защищать свою позицию;  

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, 

доказывать её, убеждать;  

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их.  

Речевая деятельность 

Аудирование  

Выпускник научится:  

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, пониманием основного 

содержания, выборочным извлечением информации); передавать содержание аудио-текста в 

соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме;  

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную мысль, 

логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, художественного 

аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию, комментировать её в 

устной форме;  

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения (подробного, 

выборочного, сжатого).  

Выпускник получит возможность научиться:  

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в том числе 

в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме.  

Чтение  

Выпускник научится:  

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информационных и 

аналитических, художественно-публицистического жанров), художественных текстов и 

воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в форме 

ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и 

письменной форме);  

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового способов 

(видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей;  

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста;  

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать отобранную 

информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной коммуникативной задачей.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в 

прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности;  

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения на её 

решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях, официально-

деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение проблемы.  

Говорение  

Выпускник научится:  

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного 

характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы 

(в том числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других изучаемых учебных 

предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией 

общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о 

событии, история, участие в беседе, споре);  

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, 

распределение частей работы;  

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 

определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения;  

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в 

учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой 

сферах общения;  

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат;  

• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного общения;  

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в достижении 

прогнозируемого результата.  

Письмо  

Выпускник научится:  

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной направленности 

с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально-культурные, 

нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, неофициальное 

письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление);  

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в 

форме ученического изложения, а также тезисов, плана;  
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• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• писать рецензии, рефераты;  

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты;  

• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к 

ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств.  

Текст  

Выпускник научится:  

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки зрения 

смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как речевому 

произведению;  

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана 

(простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.;  

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с учётом 

требований к построению связного текста.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, рецензия, 

реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-деловые тексты (резюме, 

деловое письмо, объявление) с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в 

соответствии со спецификой употребления в них языковых средств.  

Функциональные разновидности языка  

Выпускник научится:  

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления 

лексических средств, типичных синтаксических конструкций);  

• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), 

публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, доклад 

как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры публицистического 

стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, 

спор как жанры разговорной речи);  

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи (отзыв, 

сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, репортаж как жанры 

публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового 



41 
 

стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты повествовательного характера, 

рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные функционально-смысловые типы речи);  

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направленности 

с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой правильности;  

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст;  

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, 

сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, 

официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики 

использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств;  

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, рецензия, 

реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), участвовать в дискуссиях на 

учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в официально-деловом 

стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение в 

публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере 

общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать 

дружеские письма с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со 

спецификой употребления языковых средств;  

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации, языкового 

оформления, достижения поставленных коммуникативных задач;  

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью.  

Общие сведения о языке  

Выпускник научится:  

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место русского 

языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) языка в развитии 

русского языка;  

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия;  

• оценивать использование основных изобразительных средств языка.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики.  

Фонетика и орфоэпия. Графика  

Выпускник научится:  

• проводить фонетический анализ слова;  
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• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка;  

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; использовать 

её в различных видах деятельности.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись);  

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты;  

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности.  

Морфемика и словообразование  

Выпускник научится:  

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного 

анализа слова;  

• различать изученные способы словообразования;  

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и словообразовательные 

цепочки слов;  

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а 

также при проведении грамматического и лексического анализа слов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, устанавливая 

смысловую и структурную связь однокоренных слов;  

• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и 

оценивать их;  

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и этимологических 

словарей и справочников, в том числе мультимедийных;  

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического значения 

слова.  

Лексикология и фразеология  

Выпускник научится:  

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность слова 

к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и переносное значение слова, 

принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также указывая сферу употребления и 

стилистическую окраску слова;  

• группировать слова по тематическим группам;  

• подбирать к словам синонимы, антонимы;  
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• опознавать фразеологические обороты;  

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях;  

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в речи 

и как средство связи предложений в тексте;  

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (метафора, 

эпитет, олицетворение);  

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём 

синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную 

информацию в различных видах деятельности.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка;  

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова;  

• опознавать омонимы разных видов;  

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления;  

• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления лексических средств 

в текстах научного и официально-делового стилей речи;  

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового словаря, 

словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологического словаря 

и др.)и справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных 

видах деятельности.  

Морфология  

Выпускник научится:  

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные части речи;  

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи;  

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка;  

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах 

анализа;  

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения орфографических 

и пунктуационных задач.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• анализировать синонимические средства морфологии;  
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• различать грамматические омонимы;  

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления морфологических 

средств в текстах научного и официально-делового стилей речи;  

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том числе 

мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности.  

Синтаксис  

Выпускник научится:  

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды;  

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и 

смысловой организации, функциональной предназначенности;  

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка;  

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной 

речевой практике;  

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах 

анализа.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• анализировать синонимические средства синтаксиса;  

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических 

конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи;  

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их 

функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи.  

Правописание: орфография и пунктуация  

Выпускник научится:  

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме содержания 

курса);  

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с помощью 

графических символов);  

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;  

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 

использовать её в процессе письма.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи;  

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма.  

Язык и культура  

Выпускник научится:  

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях 

устного народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах;  

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать историю 

и культуру страны;  

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа – 

носителя языка;  

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных народов 

России и мира.  

 

 Литература 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования предметными результатами изучения предмета «Литература» 

являются:  

- осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения;  

- восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа (отражающей его 

менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, важные для 

человечества в целом);  

- обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской 

культуры, культуры своего народа, мировой культуры;  

- воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного 

аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях 

разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое 

чтение;  
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- развитие способности понимать литературные художественные произведения, воплощающие 

разные этнокультурные традиции;  

- овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления.  

Наиболее важными предметными умениями, формируемыми у обучающихся в результате 

освоения программы по литературе основной школы, являются следующие (выпускник научится):  

- определять тему и основную мысль произведения (5-6 кл.);  

- использовать различные виды пересказа (5-6 кл.);  

- пересказывать сюжет (6-7 кл.);  

- выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять - фабулу (6-7 кл.);  

- характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5-6 кл.);  

- оценивать систему персонажей (6-7 кл.); - находить основные изобразительно-выразительные 

средства, характерные для творческой манеры писателя, определять их художественные функции 

(5-7 кл.);  

- выявлять особенности языка и стиля писателя (7-9 кл.);  

- определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5-9 кл.);  

- объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической 

проблематики произведений (7-9 кл.);  

-выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними 

(5-7 кл.), постепенно переходя к анализу текста;  

- анализировать литературные произведения разных жанров (8-9 кл.);  

- выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения (в каждом классе - на своем уровне);  

- пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом классе - 

умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как инструментом 

анализа и интерпретации художественного текста;  

- представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в каждом 

классе - на своем уровне);  

- вести учебные дискуссии (7-9 кл.);  

- собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, тезисного 

плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой 

работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством учителя 
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выбранную литературную или публицистическую тему, для организации дискуссии (в каждом 

классе - на своем уровне);  

- выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку 

зрения (в каждом классе - на своем уровне);  

- выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений художественной 

литературы, передавая личное отношение к произведению (5-9 кл.);  

- ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, 

словарями, справочниками, специальной литературой (5-9 кл.);  

- пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в 

Интернете (5-9 кл.) (в каждом классе - на своем уровне).  

При планировании предметных результатов освоения программы учитывается, что формирование 

различных умений, навыков, компетенций происходит у разных обучающихся с разной скоростью 

и в разной степени и не заканчивается в школе. При оценке предметных результатов обучения 

литературе учитываются основные уровни сформированности читательской культуры.  

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-художественного 

произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой «первичной 

действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на основе буквальной 

«распаковки» смыслов; к художественному миру произведения читатель подходит с житейских 

позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает основу для формирования 

осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения эстетической еще не является достаточным. 

Оно характеризуется способностями читателя воспроизводить содержание литературного 

произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? 

Какой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное отношение к событиям и героям – 

качества последних только называются/перечисляются; способность к обобщениям проявляется 

слабо.  

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что обучающийся 

понимает обусловленность особенностей художественного произведения авторской волей, однако 

умение находить способы проявления авторской позиции у него пока отсутствуют У читателей 

этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, появляется умение 

выделять в произведении значимые в смысловом и эстетическом плане отдельные элементы 

художественного произведения, а также возникает стремление находить и объяснять связи между 

ними. Читатель этого уровня пытается аргументированно отвечать на вопрос «Как устроен 

текст?», умеет выделять крупные единицы произведения, пытается определять связи между ними 

для доказательства верности понимания темы, проблемы и идеи художественного текста.  

III уровень сформированности читательской культуры определяется умением воспринимать 

произведение как художественное целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть 

воплощенный в нем авторский замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет 

интерпретировать художественный смысл произведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с 

какой целью?) произведение построено так, а не иначе? Какой художественный эффект дало 

именно такое построение, какой вывод на основе именно такого построения мы можем сделать о 

тематике, проблематике и авторской позиции в данном конкретном произведении?».  
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Устное народное творчество 

Выпускник научится:  

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, 

традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять 

фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, 

мультипликация, художественный фильм);  

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования представлений о 

русском национальном характере;  

• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, видеть черты 

национального характера своего народа в героях народных сказок и былин;  

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать 

фольклорные произведения для самостоятельного чтения;  

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях;  

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию;  

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок 

устного рассказывания;  

• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных 

элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок художественные приёмы;  

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять жанровую 

разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной;  

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, явлениями, 

действиями, отгадывая или сочиняя загадку.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного 

идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и своего народов);  

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой вы-бор;  

• сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные линии;  

• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и сказание), 

определять черты национального характера;  

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного 

чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками;  

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия).  
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Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. 

Русская литература XIX–XX вв. Литература народов России. 

Зарубежная литература 

Выпускник научится:  

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать 

прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения;  

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 

современнику и потомку;  

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; 

выбирать произведения для самостоятельного чтения;  

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой 

основе формировать собственные ценностные ориентации;  

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с 

другими читателями;  

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументировано 

формулируя своё отношение к прочитанному;  

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 

форматах;  

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах;  

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки и 

презентации.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного 

текста;  

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и 

смысловую функцию;  

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оценивать 

их;  

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств;  

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств;  

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под  
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руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного 

анализа;  

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект).  

Родной (русский) язык 

Выпускник научится: 

 взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; понимать  определяющую  роль языка в развитии 

интеллектуальных и творческих способностей личности в процессе образования и 

самообразования; использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка; 

 проводить различные виды анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; использовать в речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний стилистические ресурсы лексики и 

фразеологии родного языка, основные нормы родного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные), нормы речевого этикета и стремиться к 

речевому самосовершенствованию; 

 осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; испытывать потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

 воспринимать родную литературу как одну из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; осознавать коммуникативно-эстетические 

возможности родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, российской и мировой культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 систематизировать  научные знания о родном языке; осознавать взаимосвязь его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий родного языка; использовать активный и потенциальный словарный запас, 

использовать в речи грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; ответственности за языковую культуру 

как общечеловеческую ценность. 

 аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

 понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста 

на основе понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т.п., уметь воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но 

и интеллектуального осмысления. 

 

 Иностранный язык (немецкий язык) 

Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при изучении 

иностранного языка: 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 
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• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной 

культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) 

ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе: 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и 

выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по иностранному 

языку: 

А. В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и 

усвоенного лексико-грамматического материала; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

• сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного 

или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей; 

аудировании: 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие 

несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию; 
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чтении: 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного 

содержания; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием 

и с использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, 

выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации; 

письменной речи: 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

• применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных 

типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение 

предложений на смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков изученных грамматических 

явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 

• знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

 

Социокультурная компетенция: 

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и 

странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета 

(реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в странах изучаемого 

языка; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий стран изучаемого языка, некоторых 

распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно 

известных досто-примечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 
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• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

• понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и приеме информации за счет использования контекстуальной 

догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и ино- 

странного языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 

предложений; 

• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 

глубиной понимания); 

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в  пределах тематики основной школы; 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах; 

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном 

языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в  школьных обменах, 

туристических поездках, молодежных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и 

средствами иностранного языка; 

• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, 

музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

• умение рационально планировать свой учебный труд; 

• умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

• стремление вести здоровый образ жизни. 

1. Речевая компетенция 

Предметное содержание устной и письменной речи 

Предметное содержание устной и письменной речи, предлагаемое в авторской программе, пол-

ностью включает темы, предусмотренные стандартом по иностранным языкам. Ряд тем рас-

сматривается более подробно. 
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Учащиеся учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-

культурной сфер общения в рамках следующей тематики: 

Я, моя семья, мои друзья. Члены моей семьи (внешность, черты характера, профессии, хобби). 

Взаимоотношения в семье. Семейные праздники. Дом. Помощь по дому. Покупки. Еда. Моя одеж-

да. Молодежная мода. Здоровый образ жизни: посещение врача, спорт, правильное питание, отказ от 

вредных привычек. Характер и увлечения друзей. Взаимоотношения с друзьями. 

Мир моих увлечений. Любимые занятия и развлечения (спортивные занятия, чтение, телевиде-

ние, участие в викторинах и конкурсах, компьютер, интернет). Животные на воле и в неволе. Пу-

тешествия. 

Школьное образование. Школьная жизнь: взаимоотношения между учителями и учениками, 

между учащимися, правила поведения в школе, наказания, школьная форма. Учебные предметы и 

отношение к ним. Школьная жизнь зарубежных сверстников: типы школ, учебные предметы. 

Каникулы. Международные школьные обмены. Выбор профессии. Роль английского и русского 

языков в современном мире. 

Мир вокруг меня. В городе и за городом. Ориентация в городе. Транспорт. Достопримечатель-

ности родного города. Средства коммуникации (телефон, компьютер). Будущее нашей планеты: 

техногенные катастрофы, научно-технический прогресс. 

Страна / страны изучаемого языка и родная страна. Географические и природные условия, 

погода, население, столицы, денежные единицы, официальные языки в Федеративной Республике 

Германии, Австрии. Швейцарии   и России.  Достопримечательности Берлина и Москвы. 

Некоторые праздники и традиции. Выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру. Мои зару-

бежные сверстники (их увлечения, любимые писатели и книги / сказки).  

 Продуктивные речевые умения 

Умения 

диалогической 

речи 

 

При овладении диалогической речью в рамках обозначенной тематики, а также 

в связи с прочитанным или прослушанным обучающиеся учатся вести 

следующие виды диалогов, используя необходимые речевые клише: 

— диалог этикетного характера: приветствовать и отвечать на приветствие, 

используя соответствующие обращения, принятые в англоговорящих 

странах; начинать, вести и заканчивать разговор по телефону; 

высказывать вежливую просьбу и реагировать на просьбу партнера; 

поддерживать диалог за столом (до, во время и после угощения); делать 

комплименты и реагировать на них; вежливо соглашаться или не 

соглашаться, используя краткий ответ; предупреждать об опасности; 

переспрашивать; 

— диалог-расспрос: сообщать информацию, отвечая на вопросы разных 

видов, и самостоятельно запрашивать информацию, выражая при этом 

свое мнение и переходя с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего и наоборот; брать / давать интервью; диалог 

побудительного характера: обратиться с просьбой, согласиться / 

отказаться выполнить просьбу; реагировать на предложение партнера 

сделать что-либо вместе согласием / несогласием, желанием / 

нежеланием); попросить о помощи и предложить свою помощь; дать 

совет и принять / не принять совет партнера; 

— диалог-обмен мнениями: выслушать сообщение / мнение партнера, 

согласиться / не согласиться с ним, выразить свою точку зрения и 

обосновать ее; выразить сомнение, одобрение / неодобрение. 

— диалог-побуждение к действию. 
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Умения 

монологической 

речи 

 

 

При овладении монологической речью обучающиеся учатся: 

— описывать иллюстрацию; 

— высказываться на заданную тему с опорой на ключевые слова, вопросы, 

план; 

— высказываться в связи с ситуацией общения, используя уточнение, 

аргументацию и выражая свое отношение к предмету речи; 

— делать краткое сообщение на заданную тему на основе прочитанного / 

прослушанного, выражая свое мнение и отношение; 

— передавать содержание прочитанного / прослушанного текста с 

опорой на ключевые слова / план и без опоры; 

— давать характеристику героям прочитанного / прослушанного текста. 

Умения 

письменной речи 

 

 

— составлять вопросы к тексту и отвечать на них; 

— заполнять формуляр, анкету, сообщая о себе основные 

сведения (имя, фамилия, возраст, пол, гражданство, адрес); 

— писать поздравление с Новым годом, Рождеством, днем 

рождения и другими праздниками, выражая пожелания; 

— писать личное письмо зарубежному другу / отвечать на 

письмо зарубежного друга, описывая события и свои впечатле 

ния, соблюдая нормы письменного этикета, принятого в англо 

говорящих странах; 

— делать краткие выписки из текста с целью их использования 

в собственных высказываниях. 

 

 Рецептивные речевые умения 

Умения 

аудирования При овладении аудированием  обучающиеся учатся: 

— воспринимать на слух и понимать живую речь собеседника, а также 

тексты в видео- и аудиозаписи с различной глубиной: пониманием 

основного содержания и извлечением необходимой информации. При 

этом учащиеся опираются на догадку и контекст, стараются 

игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для 

понимания; 

— воспринимать на слух и выделять необходимую / интересующую 

информацию в аутентичных прагматических текстах, например, 

объявлениях на вокзале / в аэропорту, в прогнозе погоды. 

 

Умения чтения • выделять главные факты, опуская второстепенные; 

• устанавливать логическую последовательность основных 

фактов текста; 

• догадываться о значении отдельных слов (на основе сходства 

с родным языком, по словообразовательным элементам, по 

контексту); 
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• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочни 

ком, словарем; 

В ходе изучающего чтения школьники учатся: 

• читать несложные аутентичные и адаптированные тексты 

разных типов, полно и точно понимая текст на основе его 

информационной переработки (смыслового и структурного 

анализа отдельных мест текста, выборочного перевода и т. д.); 

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и 

событий текста; 

• оценивать полученную из текста информацию, выражать 

свое мнение. 

В ходе просмотрового / поискового чтения школьники учатся: 

• выбирать необходимую / интересующую информацию, 

просмотрев один текст или несколько коротких 

 

2. Социокультурная компетенция 

К концу обучения в 9 классе обучающиеся смогут: 

— составить представление о роли немецкого языка в современном мире как средстве 

международного общения; 

— познакомиться с социокультурным портретом немецговорящих стран (Федеративной 

Республики Германии,  Австрии, Швейцарии, Лихтенштейна) и родной страны: 

географические и природные условия, погода, население, столицы, денежные единицы; 

некоторые праздники ( Рождество, Новый год, Пасха, Троица,…), особенности школьного 

образования; 

 -познакомиться с культурным наследием немецговорящих стран и России: всемирно известными 

достопримечательностями Берлина, Лейпцига, Нюрнберга, Дрездена, Веймара, Вены, Берна; с 

фактами из жизни и с биографиями известных людей в области литературы, живописи, кино ( 

Гёте, Гейне, Шиллера и др.); с фактами из жизни знаменитых ученых, изобретателей, политиков ( 

В. К. Рентгена, К. Бенца и др.); 

— познакомиться с некоторыми образцами национального немецкого фольклора (стихами, 

сказками, детскими рассказами); 

— научиться представлять свою страну на немецком языке, сообщая сведения о ее нацио-

нальных традициях, географических и природных условиях, известных ученых, писателях, 

спортсменах; оказать помощь зарубежным гостям, приехавшим в Россию (представиться, 

познакомить сродным городом / селом / районом и т. д.). 

3. Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции 

К концу обучения в 9 классе обучающиеся должны овладеть следующими умениями и 

навыками: 

— пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как группировка, сравнение, 

анализ, синтез; 

— передавать количественные, пространственные и временные представления изученными 

средствами английского языка; 

— разыгрывать воображаемые ситуации / роли, пользуясь приемами образного мышления; 
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— работать в различных режимах: в индивидуальном, парном, групповом; 

— осуществлять самоконтроль с помощью специального блока проверочных заданий учеб-

ника; 

— работать самостоятельно, в том числе с аудио-, видеоматериалами и другими компонентами 

УМК; 

— ориентироваться в учебнике с помощью атласа содержания учебника (расширенное ог-

лавление) и специальных условных обозначений; 

— пользоваться справочным материалом УМК (правилами, немецко-русским словарем, 

лингвострановедческим справочником). 

—  

                                          4. Языковая компетенция 

Графика и орфография, произносительная сторона речи 

Обучающиеся учатся: 

• применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного на первой ступени и нового 

лексического материала, изучаемого в 5-7 классах. 

• адекватно произносить и различать на слух все звуки немецкого языка; соблюдать ударение в 

слове и фразе; соблюдать правильную интонацию в повелительных, утвердительных, 

вопросительных (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы) и 

восклицательных предложениях. 

Лексическая сторона речи 

К концу обучения в 9 классе продуктивный лексический минимум составляет 1200 лексических 

единиц, характеризующих отобранные предметы речи. 

Данный минимум включает лексику, усвоенную на первой ступени, а также новые слова и 

речевые клише, новые значения известных учащимся многозначных слов. 

Рецептивный лексический словарь учащихся, оканчивающих 7 класс, несколько превышает 

продуктивный лексический минимум. 

Обучающиеся должны овладеть следующими словообразовательными средствами для создания 

и расширения потенциального словаря: 

а) аффиксацией: 

• суффиксами имён существительных: -ist, -ung, -keit, -heit, -um, -or, -ik, -e, -ie; 

суффиксами имён прилагательных: -ig, -lich, -los, -sam, -bar; 

• префиксами существительных и прилагательных: un-,  mis-;  префиксами существительных 

и глаголов: -vor, -mit; 

•  отделяемые и неотделяемые приставки глаголов; 

б) конверсией( переходом одной части речи в другую): 

•  существительные от  прилагательных: das Grun, die Kalte, 

• существительные от глаголов:das Lernen, das Lesen; 

в) словосложением типа: 

• прилагательное + существительное: das Hochhaus; 

•  существительное+ существительное: die Haustur. 

Грамматическая сторона речи 

Обучающиеся учатся употреблять в речи: 

— артикли: определенный, неопределённый и нулевой; 

— склонение нарицательных существительных; 
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— склонение прилагательных и наречий; 

— степени сравнения прилагательных; 

— слабые и сильные глаголы; 

— временные формы глаголов: Prasens, Prateritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum в Aktiv и 

Passiv; 

— глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками; 

— возвратные глаголы; 

—  местоимения: личные, притяжательные, неопределённые. 

 

 История России. Всеобщая история 

 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования 

предполагают, что у обучающегося сформированы:  

- целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств как 

необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о преемственности 

исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли России в мировой 

истории;  

- базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития человеческого 

общества с древности до наших дней;  

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности;  

- способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и явлений 

прошлого и современности;  

- умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию 

различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к ней;  

- умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию;  

- уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и других 

народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира.  

История Древнего мира (5 класс)  

Выпускник научится:  

- определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры);  

- использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и 

государств, местах важнейших событий;  
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- проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках 

Древнего мира;  

- описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, 

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории;  

- раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства древних 

обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», 

«метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в древне-восточных и 

античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований 

людей в древности;  

- объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников древней 

культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства;  

- давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- давать характеристику общественного строя древних государств;  

- сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия;  

- видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;  

- высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древ-них 

обществ в мировой истории.  

 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII-XV вв.) 

(6 класс)  

Выпускник научится:  

- локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и развития 

Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории;  

- использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и 

культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших 

передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.;  

- проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках 

Средневековья;  

- составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на 

Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях средневековой истории;  

- раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений, 

политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в 
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средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о 

мире;  

- объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних 

веков;  

- сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты и 

особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизованное 

государство» и др.);  

- давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток);  

- сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия;  

- составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются их 

художественные достоинства и значение.  

История Нового времени. Россия в XVI-ХIХ веках (7-9 класс)  

Выпускник научится:  

- локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 

исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время;  

- использовать историческую карту как источник информации о границах России и дру-гих 

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах 

важнейших событий, направлениях значительных передвижений - походов, завоеваний, 

колонизации и др.;  

- анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории 

Нового времени;  

- составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России  

и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового 

времени;  

- систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени;  

- раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития 

России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия 

«монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения 
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(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных 

ценностях; д) художественной культуры Нового времени;  

- объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между 

народами и др.);  

- сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации 

и события;  

- давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, других государств в Новое время;  

- использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.);  

- сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались общие 

черты и особенности;  

- применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний 

исторических и культурных памятников своего города, края и т.д.  

 

 Обществознание 

 

Человек. Деятельность человека  

Выпускник научится:  

- использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы;  

- характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового 

возраста;  

- в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека;  

- характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека;  

- приводить примеры основных видов деятельности человека;  

- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения межличностных конфликтов.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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- выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека;  

- оценивать роль деятельности в жизни человека и общества;  

- оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать 

опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью;  

- использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике межличностных 

конфликтов;  

- моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на 

человека, делать выводы.  

Общество  

Выпускник научится:  

- демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы в 

жизни человека;  

- распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ;  

- характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать социальные 

явления с позиций общественного прогресса;  

- различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни;  

- выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества;  

- характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать 

причины экологического кризиса;  

- выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике экологически 

рациональное поведение на основе полученных знаний;  

- раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и личность;  

- конкретизировать примерами опасность международного терроризма.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни;  

- выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать ос-новные 

направления общественного развития;  

- осознанно содействовать защите природы.  

Социальные нормы  

Выпускник научится:  
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- раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека;  

- различать отдельные виды социальных норм;  

- характеризовать основные нормы морали;  

- критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из 

разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для определения собственной позиции, для соотнесения своего 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями;  

- раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления этих 

качеств из истории и жизни современного общества;  

- характеризовать специфику норм права;  

- сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности;  

- раскрывать сущность процесса социализации личности;  

- объяснять причины отклоняющегося поведения;  

- описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных 

устоев на развитие общества и человека;  

- оценивать социальную значимость здорового образа жизни.  

Сфера духовной культуры  

Выпускник научится:  

- характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о 

явлениях культуры;  

- описывать явления духовной культуры;  

- объяснять причины возрастания роли науки в современном мире;  

- оценивать роль образования в современном обществе;  

- различать уровни общего образования в России;  

- находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития культуры 

из адаптированных источников различного типа;  

- описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к ним;  

- объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях;  

- учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности;  
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- раскрывать роль религии в современном обществе;  

- характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры;  

- характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных 

условиях;  

- критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях 

массовой культуры, как шоу-бизнес и мода.  

Социальная сфера  

Выпускник научится:  

- описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные общности и группы;  

- объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;  

- характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства;  

- выделять параметры, определяющие социальный статус личности;  

- приводить примеры предписанных и достигаемых статусов;  

- описывать основные социальные роли подростка;  

- конкретизировать примерами процесс социальной мобильности;  

- характеризовать межнациональные отношения в современном мире;  

- объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;  

- характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в обществе;  

- раскрывать основные роли членов семьи;  

- характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные 

критерии для оценки безопасных условий жизни;  

- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения семейных конфликтов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма;  

- выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи;  
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- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения семейных конфликтов;  

- формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; 

корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности;  

- использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов;  

- находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из 

адаптированных источников различного типа.  

Политическая сфера жизни общества  

Выпускник научится:  

- объяснять роль политики в жизни общества;  

- различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами;  

- давать характеристику формам государственно-территориального устройства;  

- различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки;  

- раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии;  

- называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах;  

- характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего 

государства;  

- соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные 

выводы.  

Гражданин и государство  

Выпускник научится:  

- характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию;  

- объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ;  

- раскрывать достижения российского народа;  

- объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»;  

- называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гарантированные 

Конституцией РФ;  
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- осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства;  

- характеризовать конституционные обязанности гражданина.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- аргументировано обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на положение 

России в мире;  

- использовать знания и умения для формирования способности уважать права других людей, 

выполнять свои обязанности гражданина РФ.  

Основы российского законодательства  

Выпускник научится:  

- характеризовать систему российского законодательства;  

- раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних;  

- характеризовать гражданские правоотношения;  

- раскрывать смысл права на труд;  

- объяснять роль трудового договора;  

- разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых отношениях;  

- характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей;  

- характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений;  

- конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них;  

- характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних;  

- раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование;  

- анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления;  

- исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения родителей;  

- находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из доступных 

источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную 

информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами 

поведения, установленными законом.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных ситуациях 

и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного на 

уважении к закону и правопорядку;  
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- оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад в их 

становление и развитие;  

- осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами.  

Экономика  

Выпускник научится:  

- объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;  

- различать основных участников экономической деятельности: производителей и потребителей, 

предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение субъектов 

экономической деятельности;  

- раскрывать факторы, влияющие на производительность труда;  

- характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, 

сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических 

системах;  

- характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие 

рыночных законов, выявлять роль конкуренции;  

- объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать структуру 

бюджета государства;  

- называть и конкретизировать примерами виды налогов;  

- характеризовать функции денег и их роль в экономике;  

- раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства;  

- анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников 

различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические 

явления и процессы;  

- формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 

экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; использовать 

полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; 

оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности;  

- раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности;  

- характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета;  

- использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности;  

- обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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- анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников;  

- выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием состояния 

российской экономики;  

- анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и модели 

поведения потребителя;  

- решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности человека;  

- грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального поведения 

и порядка действий в конкретных ситуациях;  

- сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет.  

 

 География 

Выпускник научится: 

- выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым 

задачам; 

- ориентироваться в источниках географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и извлекать 

необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по 

географическим картам разного содержания и другим источникам; выявлять недостающую, 

взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию, представленную в 

одном или нескольких источниках; 

- представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) 

географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных 

задач; 

- использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения 

различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических зависимостей 

и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и 

интерпретации географической информации объяснение географических явлений и процессов(их 

свойств, условий протекания и географических различий); расчет количественных показателей, 

характеризующих географические объекты, явления и процессы; составление простейших 

географических прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или 

оценке географической информации; 
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- проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного 

давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и 

скорости течения водных потоков; 

- различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические 

объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить их 

простейшую классификацию; 

- использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, 

условий протекания и различий; 

- оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

- различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и стран; 

- использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных задач; 

- описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

- различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и населения 

материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

- устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, материальной и 

духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным природным 

условиям; 

- объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

- приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

- различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

- оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

- использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения практико-

ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в контексте 

реальной жизни; 

- различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы России и ее 

отдельных регионов; 

- оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий 

России; 

- объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 
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- оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий 

России; 

- использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных территорий, 

об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий России 

для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

- различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы, 

определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности размещения 

населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне 

жизни населения; 

- использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 

структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном 

составе населения России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни; 

- находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного характера, 

узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов или 

закономерностей; 

- различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и 

территориальную структуру хозяйства России; 

- использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей 

экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и территориальной 

структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на размещение отраслей и 

отдельных предприятий по территории страны; 

-  сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

- сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

- сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, качества 

населения России с мировыми показателями и показателями других стран; 

- уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использовать 

компас для определения азимута; 

- погоду своей местности; 

- объяснять расовые отличия разных народов мира; 

- давать характеристику рельефа своей местности; 

- уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории 

- приводить примеры современных видов связи, применять современные виды связи для решения 

учебных и практических задач по географии; 

- оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать простейшие географические карты различного содержания; 

- моделировать географические объекты и явления; 

- работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации; 

- подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современных 

исследованиях Земли; 

- ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

- приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического использования 

географических знаний в различных областях деятельности; 

- воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-

популярной литературе и средствах массовой информации; 

- составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и закономерностях 

событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке; 

- сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных 

изменений климата; 

- оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для 

отдельных регионов и стран; 

- объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с 

природными и социально-экономическими факторами; 

- оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обусловленные 

мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими изменениями, а также 

развитием глобальной коммуникационной системы; 

- давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать границы 

с точки зрения их доступности; 

- делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения 

их компонентов; 

- наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

- давать характеристику климата своей области (края, республики); 

- показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней 

мерзлоты; 

- выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении 
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численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого 

капитала; 

- оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

- объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России 

- выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы об 

изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

- обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

- выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике; 

- объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 

- оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России 

 

 Математика 

5-6 классы 

(для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики  

Выпускник научится:  

- оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность;  

- задавать множества перечислением их элементов;  

- находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- распознавать логически некорректные высказывания  

Числа  

Выпускник научится:  

- оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число;  

- использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении 

вычислений;  

- использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении 

несложных задач;  
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- выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; сравнивать 

рациональные числа.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- оценивать результаты вычислений при решении практических задач;  

- выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;  

- составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных 

предметов  

Статистика и теория вероятностей  

Выпускник научится:  

- представлять данные в виде таблиц, диаграмм;  

- читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы.  

Текстовые задачи  

Выпускник научится:  

- решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия;  

- строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны значения двух 

из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи;  

- осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к условию;  

- составлять план решения задачи;  

- выделять этапы решения задачи;  

- интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи;  

- знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки;  

- решать задачи на нахождение части числа и числа по его части;  

- решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три величины, 

выделять эти величины и отношения между ними;  

- находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение двух 

чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины;  

- решать несложные логические задачи методом рассуждений.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче (делать 

прикидку).  
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Наглядная геометрия  

Геометрические фигуры  

Выпускник научится:  

- оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, 

прямоугольный параллелепипед, куб, шар;  

- изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления  

Выпускник научится:  

- выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для измерений 

длин и углов;  

- вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямоугольников;  

- выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной жизни.  

История математики  

Выпускник научится:  

- описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как 

науки;  

- знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и всемирной 

историей.  

5-6 классы 

(для обеспечения возможности успешного продолжения образования 

на базовом и углублённом уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики  

Выпускник получит возможность научиться:  

- оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества,  

пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность,  

- определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств;  
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- задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- распознавать логически некорректные высказывания;  

- строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики  

Числа  

Выпускник получит возможность научиться:  

- оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое число, 

множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное 

число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, 

рациональных;  

- понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа;  

- выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных вычислений, 

обосновывать алгоритмы выполнения действий;  

- использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения чисел при 

выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости;  

- выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью;  

- упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей;  

- находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач.  

- оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении 

задач других учебных предметов;  

- выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том числе 

приближенных вычислений;  

- составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов;  

Уравнения и неравенства  

Выпускник получит возможность научиться:  

- оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, решение 

уравнения, числовое неравенство.  

Статистика и теория вероятностей  

Выпускник получит возможность научиться:  
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- оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое,  

- извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах;  

- составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах и на 

диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений.  

Текстовые задачи  

Выпускник получит возможность научиться:  

- решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности;  

- использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения 

поисковой схемы и решения задач;  

- знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия к 

требованию);  

- моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы;  

- выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;  

- интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи;  

- анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение их 

характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении задач на 

движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях;  

- исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассматривать 

разные системы отсчёта;  

- решать разнообразные задачи «на части»,  

- решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на нахождение 

части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби;  

- осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на 

работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения между ними, применять 

их при решении задач, конструировать собственные задачи указанных типов.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные от 

реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с учётом этих 

характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества;  



77 
 

- решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не 

требуется точный вычислительный результат;  

- решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета.  

Наглядная геометрия  

Геометрические фигуры  

Выпускник получит возможность научиться:  

- оперировать понятиями фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный 

параллелепипед, куб, призма, шар, пирамида, цилиндр, конус;  

- извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах  

- изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки, циркуля, компьютерных 

инструментов.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления  

Выпускник получит возможность научиться:  

- выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для измерений 

длин и углов;  

- вычислять площади прямоугольников, квадратов, объёмы прямоугольных параллелепипедов, 

кубов.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков прямоугольной 

формы, объёмы комнат;  

- выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

- оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.  

История математики  

Выпускник получит возможность научиться:  

- характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 

областей.  

 

7-9 классы 

(для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности 
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успешного продолжения образования на базовом уровне) 

 

 Элементы теории множеств и математической логики  

 

Выпускник научится:  

- оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность;  

- задавать множества перечислением их элементов;  

- находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях;  

- оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство;  

- приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов и явлений, 

при решении задач других учебных предметов.  

Числа  

Выпускник научится:  

- оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, арифметический квадратный 

корень;  

- использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений;  

- использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении 

несложных задач;  

- выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами;  

- оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

- распознавать рациональные и иррациональные числа;  

- сравнивать числа.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- оценивать результаты вычислений при решении практических задач;  

- выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;  

- составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных 

предметов  
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Тождественные преобразования  

Выпускник научится:  

- выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показателем;  

- выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, приводить 

подобные слагаемые;  

- использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, разность 

квадратов) для упрощения вычислений значений выражений;  

- выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с 

квадратными корнями .  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

- оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа».  

Уравнения и неравенства  

Выпускник научится:  

- оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень 

уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, решение неравенства;  

- проверять справедливость числовых равенств и неравенств;  

- решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным;  

- решать системы несложных линейных уравнений, неравенств;  

- проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства);  

- решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения;  

- изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в других учебных 

предметах.  

Функции  

Выпускник научится:  

- находить значение функции по заданному значению аргумента;  

- находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуациях;  

- определять положение точки по её координатам, координаты точки по её положению на 

координатной плоскости;  
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- по графику находить область определения, множество значений, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения 

функции;  

- строить график линейной функции;  

- проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, квадратичной, 

обратной пропорциональности);  

- определять приближённые значения координат точки пересечения графиков функций;  

- оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия;  

- решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непосредственным 

подсчётом без применения формул.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств  

(наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области 

положительных и отрицательных значений и т.п.);  

- использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из других учебных 

предметов.  

Текстовые задачи  

Выпускник научится:  

- решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия;  

- строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в которой даны 

значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи;  

- осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к условию;  

- составлять план решения задачи;  

- выделять этапы решения задачи;  

- интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи;  

- знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки;  

- решать задачи на нахождение части числа и числа по его части;  

- решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три величины, 

выделять эти величины и отношения между ними;  

- находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное снижение или 

процентное повышение величины;  
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- решать несложные логические задачи методом рассуждений.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин (делать 

прикидку).  

Статистика и теория вероятностей  

Выпускник научится:  

- иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного события, 

комбинаторных задачах;  

- решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного перебора;  

- представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков;  

- читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика;  

- определять основные статистические характеристики числовых наборов;  

- оценивать вероятность события в простейших случаях;  

- иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- оценивать количество возможных вариантов методом перебора;  

- иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий;  

- сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения 

прикладной задачи, изучения реального явления;  

- оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях.  

Геометрические фигуры  

Выпускник научится:  

- оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур;  

- извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде;  

- применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения заданы в 

явной форме;  

- решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в 

ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания.  

Отношения  



82 
 

Выпускник научится:  

- оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной жизни.  

 

Измерения и вычисления  

Выпускник научится:  

- выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для измерений 

длин и углов;  

- применять формулы периметра, площади и объёма, площади поверхности отдельных 

многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии;  

- применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для вычисления длин, 

расстояний, площадей в простейших случаях.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших случаях, 

применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни.  

Геометрические построения  

Выпускник научится:  

- изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью 

инструментов.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни.  

Геометрические преобразования  

Выпускник научится:  

- строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- распознавать движение объектов в окружающем мире;  

- распознавать симметричные фигуры в окружающем мире.  

Векторы и координаты на плоскости  

Выпускник научится:  
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- оперировать на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произведение вектора на 

число, координаты на плоскости;  

- определять приближённо координаты точки по её изображению на координатной плоскости.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости относительного 

движения.  

История математики  

Выпускник научится:  

- описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как 

науки;  

- приводить примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей;  

- понимать роль математики в развитии России.  

Методы математики  

Выпускник научится:  

- выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов математических задач;  

- приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и 

произведениях искусства.  

 

7-9 классы 

(для обеспечения возможности успешного продолжения образования 

на базовом и углублённом уровнях) 

 

Элементы теории множеств и математической логики  

Выпускник получит возможность научиться:  

- оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, характеристики множества, 

элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность, 

включение, равенство множеств;  

- изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера;  

- определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств;  

- задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания;  
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оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, отрицание 

высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные высказывания (импликации);  

- строить высказывания, отрицания высказываний.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики;  

- использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для описания 

реальных процессов и явлений.  

 

Числа  

Выпускник получит возможность научиться:  

- оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, множество 

рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, множество действительных 

число, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел;  

- понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа;  

- выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных вычислений;  

- выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью;  

- сравнивать рациональные и иррациональные числа;  

- представлять рациональное число в виде десятичной дроби  

- упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби;  

- находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении 

задач других учебных предметов;  

- выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том числе 

приближенных вычислений;  

- составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов;  

- записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием разных систем 

измерения.  

Тождественные преобразования  

Выпускник получит возможность научиться:  

- оперировать понятиями: степень с натуральным показателем, степень с целым отрицательным 

показателем;  
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- выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, вычитание, 

умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, умножение);  

- выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение за скобку, 

группировка, использование формул сокращенного умножения;  

- выделять квадрат суммы и разности одночленов;  

- раскладывать на множители квадратный трёхчлен;  

- выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми отрицательными  

показателями, переходить от записи в виде степени с целым отрицательным показателем записи в 

виде дроби;  

- выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, приведение 

алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, деление алгебраических 

дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую отрицательную степень;  

- выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни;  

- выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих квадратные корни;  

- выполнять преобразования выражений, содержащих модуль.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном виде;  

- выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других учебных 

предметов.  

Уравнения и неравенства  

Выпускник получит возможность научиться:  

- оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение неравенства, 

равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, системы уравнений или 

неравенств);  

-решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью тождественных 

преобразований;  

- решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью тождественных 

преобразований;  

- решать дробно-линейные уравнения;  

- решать простейшие иррациональные уравнения вида , ; ..fxa.....fxgx. 

- решать уравнения вида ; nxa. 

- решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной;  

- использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных неравенств;  
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- решать линейные уравнения и неравенства с параметрами;  

- решать несложные квадратные уравнения с параметром;  

- решать несложные системы линейных уравнений с параметрами;  

- решать несложные уравнения в целых числах.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним сводящиеся, системы 

линейных уравнений, неравенств при решении задач других учебных предметов;  

- выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных и 

квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении задач других 

учебных предметов;  

- выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы, для составления 

математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи;  

- уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или системы 

результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи.  

Функции  

Выпускник получит возможность научиться:  

- оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, способы 

задания функции, аргумент и значение функции, область определения и множество значений 

функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции, 

чётность/нечётность функции;  

- строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности,  

функции вида: , , , ; kyaxb...yx.3yx.yx. 

- на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функции y = f(x) для 

построения графиков функций ; ..yafkxbc... 

- составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки с за-анными 

координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной прямой;  

- исследовать функцию по её графику;  

- находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности квадратичной 

функции;  

- оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, геометрическая 

прогрессия;  

- решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их характеристикам;  
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- использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из других учебных 

предметов.  

Текстовые задачи  

Выпускник получит возможность научиться:  

- решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности;  

- использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения 

поисковой схемы и решения задач;  

- различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели решения 

несложной задачи разные модели текста задачи;  

- знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия к 

требованию);  

- моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы;  

- выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;  

- уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, рассматривать 

различные методы, находить разные решения задачи, если возможно;  

- анализировать затруднения при решении задач;  

- выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые за-дачи из 

данной, в том числе обратные;  

- интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи;  

- анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение их 

характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении задач на 

движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях;  

- исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассматривать 

разные системы отсчёта;  

- решать разнообразные задачи «на части»,  

- решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на нахождение 

части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби;  

- осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины на работу, 

на покупки, на движение), выделять эти величины и отношения между ними, при-менять их при 

решении задач, конструировать собственные задач указанных типов;  

- владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации;  

- решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя разные 

способы;  
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- решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя блоками 

данных с помощью таблиц;  

- решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования изученных 

методов и обосновывать решение;  

- решать несложные задачи по математической статистике;  

- овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраический, 

перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по сравнению с 

изученными ситуациях.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные от 

реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с учётом этих 

характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества;  

- решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не 

требуется точный вычислительный результат;  

- решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета.  

Статистика и теория вероятностей  

Выпускник получит возможность научиться:  

- оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах выборки, 

дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость;  

- извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках;  

- составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных;  

- оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, треугольник Паскаля;  

- применять правило произведения при решении комбинаторных задач;  

- оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементарное 

случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного события, операции 

над случайными событиями;  

- представлять информацию с помощью кругов Эйлера;  

- решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с помощью 

комбинаторики.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений;  
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- определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, графикам, 

выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи;  

- оценивать вероятность реальных событий и явлений.  

Геометрические фигуры  

Выпускник получит возможность научиться:  

- оперировать понятиями геометрических фигур;  

- извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах;  

- применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих несколько 

шагов решения;  

- формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур;  

- доказывать геометрические утверждения  

- владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и четырёхугольников).  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и 

задач из смежных дисциплин.  

Отношения 

Выпускник получит возможность научиться:  

 

- оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, 

параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, 

наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники;  

- применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении задач;  

- характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни.  

Измерения и вычисления  

Выпускник получит возможность научиться:  

- оперировать представлениями о длине, площади, объёме как величинами. Применять теорему 

Пифагора, формулы площади, объёма при решении многошаговых задач, в которых не все данные 

представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более широким количеством формул 

длины, площади, объёма, вычислять характеристики комбинаций фигур (окружностей и 

многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, применять тригонометрические 
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формулы для вычислений в более сложных случаях, проводить вычисления на основе 

равновеликости и равносоставленности;  

- проводить простые вычисления на объёмных телах;  

- формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объёмов и решать их.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- проводить вычисления на местности;  

- применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей 

действительности.  

Геометрические построения  

Выпускник получит возможность научиться:  

- изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию;  

- свободно оперировать чертёжными инструментами в несложных случаях,  

- выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений циркулем и 

линейкой и проводить простейшие исследования числа решений;  

- изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших компьютерных 

инструментов.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

- оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.  

 

Преобразования  

Выпускник получит возможность научиться:  

- оперировать понятием: движения и преобразования подобия, владеть приёмами построения 

фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять полученные знания и 

опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях окружающего мира;  

- строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обоснования свойств 

фигур;  

- применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств фигур.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений.  

Векторы и координаты на плоскости  

Выпускник получит возможность научиться:  
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- оперировать понятиями: вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на число, угол 

между векторами, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, координаты 

вектора;  

- выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число), вычислять 

скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между векторами, выполнять 

разложение вектора на составляющие, применять полученные знания в физике, пользоваться 

формулой вычисления расстояния между точками по известным координатам, использовать 

уравнения фигур для решения задач;  

- применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вычисление длин, углов.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и другим 

учебным предметам; 

История математики  

Выпускник получит возможность научиться:  

- характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 

областей;  

- понимать роль математики в развитии России.  

Методы математики  

Выпускник получит возможность научиться:  

- используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение;  

- выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач;  

- использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства;  

- применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные сис-темы при 

решении математических задач.  

 

 Информатика 

Введение. Информация и информационные процессы  

Выпускник научится:  

- различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная модель и др.;  

- различать виды информации по способам её восприятия человеком и по способам её 

представления на материальных носителях;  
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- раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах 

различной природы;  

- приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике;  

- классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач;  

- давать характеристику основных компонентов компьютера (процессора, оперативной памяти, 

внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода);  

- определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера;  

- ориентироваться в тенденциях развития компьютеров;  

- ориентироваться в том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров.  

Выпускник получит возможность:  

- осознано подходить к выбору ИКТ-средств для своих учебных и иных целей;  

- узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера.  

Математические основы информатики  

Выпускник научится:  

- описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от них; 

использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать время передачи 

данных;  

- кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице;  

- оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник данных: канал 

связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность канала связи);  

- определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого текста и 

кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов);  

- определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой таблице 

равномерного кода;  

- записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное натуральное 

число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; сравнивать числа в 

двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в двоичной системе счисления;  

- записывать логические выражения составленные с помощью операций «и», «или», «не» и скобок, 

определять истинность такого составного высказывания, если известны значения истинности 

входящих в него элементарных высказываний;  

- определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех базовых множеств 

с помощью операций объединения, пересечения и дополнения;  



93 
 

- использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра и пути), 

деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, последний элемент, 

предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента);  

- описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание термина 

«матрица смежности» не обязательно);  

- ориентироваться в наиболее употребительных современных кодах;  

- использовать основные способы графического представления числовой информации,  

графики, диаграммы).  

Выпускник получит возможность:  

- познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров при их 

анализе; понять сходства и различия между математической моделью объекта и его натурной 

моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным описанием;  

- узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, содержащий 

только два символа, например, 0 и 1;  

- познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных компьютерах и 

робототехнических системах;  

- познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании реальных 

объектов и процессов;  

- познакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгорит-мов 

управления реальными объектами (на примере учебных автономных роботов);  

- узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие при передаче 

информации.  

Алгоритмы и элементы программирования  

Выпускник научится:  

- составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов;  

- выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, в том 

числе и в виде блок-схемы, с помощью формальных языков и др.);  

- определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения конкретных задач 

(словесный, графический, с помощью формальных языков);  

- определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента;  

- использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать разницу 

между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике;  

- выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы управления 

исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на конкретном язык 
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программирования с использованием основных управляющих конструкций последовательного 

программирования (линейная программа, ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы);  

- составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых 

данных с использованием основных управляющих конструкций последовательного 

программирования и записывать их в виде программ на выбранном языке программирования; 

выполнять эти программы на компьютере;  

- использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины (массивы), а также 

выражения, составленные из этих величин; использовать оператор присваивания;  

- анализировать предложенный алгоритм, например, определять, какие результаты возможны при 

заданном множестве исходных значений;  

- использовать логические значения, операции и выражения с ними;  

- записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические выражения и 

вычислять их значения.  

Выпускник получит возможность:  

- познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со  

строковыми величинами;  

- создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее;  

- познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения;  

- познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управляет 

различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, оросительные 

системы, движущиеся модели и др.);  

- познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными роботами и 

разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде.  

Использование программных систем и сервисов  

Выпускник научится:  

- классифицировать файлы по типу и иным параметрам;  

- выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, удалять, 

архивировать, «распаковывать» архивные файлы);  

- разбираться в иерархической структуре файловой системы;  

- осуществлять поиск файлов средствами операционной системы;  

- использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с использованием 

абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона таблицы и 

упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и столбчатой);  



95 
 

- использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк таблицы, 

удовлетворяющих определенному условию;  

- анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете;  

- проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических 

операций;  

- использовать знания, умения и навыки, достаточные для работы с различными видами 

программных систем и интернет-сервисов (файловые менеджеры, текстовые редакторы, 

электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии);  

- описывать работу этих систем и сервисов с использованием соответствующей терминологии;  

- использовать различные формы представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т.д.);  

- использовать приемы безопасной организации своего личного пространства данных с 

применением индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т.п.;  

- соблюдать нормы информационной этики и права;  

- ориентироваться в программных средствах для работы с аудио-визуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом;  

- выполнять дискретное представление аудио-визуальных данных.  

Выпускник получит возможность научиться  

- узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств;  

- использовать основные виды прикладного программного обеспечения (редакторы текстов, 

электронные таблицы, браузеры и др.);  

- познакомиться с примерами использования математического моделирования в современном 

мире;  

- познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия между 

компьютерами, с методами поиска в Интернете;  

- познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная информация, 

подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие электронной подписи); 

познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности информации (пример: 

сравнение данных из разных источников);  

- ориентироваться в международных и национальных стандартах в сфере информатики и ИКТ;  

- узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов;  

- получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ;  

- познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире;  

- получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на производстве 

и в научных исследованиях. 
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 Физика 

Выпускник научится:  

- соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием;  

- понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, 

физическая величина, единицы измерения;  

- распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов;  

- ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы (Примечание. При проведении исследования физических явлений 

измерительные приборы используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи 

показаний прямых измерений в этом случае не требуется);  

- понимать роль эксперимента в получении научной информации;  

- проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, сила, 

температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, радиационный 

фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ измерения и 

использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений (Примечание. Любая учебная 

программа должна обеспечивать овладение прямыми измерениями всех перечисленных 

физических величин);  

- проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости 

физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования;  

- проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать 

экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины 

и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений;  

- анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление 

изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их 

объяснения;  

- понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 

безопасного использования в повседневной жизни;  

- использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических 

явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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- осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об 

окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни;  

- использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;  

- сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной по-

грешности при проведении прямых измерений;  

- самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 

использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства измерения 

с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, 

адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов;  

- воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и 

средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее 

содержание и данные об источнике информации;  

- создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников.  

Механические явления  

Выпускник научится:  

- распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, 

равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического 

движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, 

взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, жидкостями и 

газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось 

вращения, колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук);  

- описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: 

путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, плотность вещества, сила 

(сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при совершении 

работы с использованием простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота 

колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять 

значение физической величины;  

- анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы: 

закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил (нахождение 

равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, 

закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение;  
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- различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчета;  

- решать задачи, используя физические законы: на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры 

практического использования физических знаний о механических явлениях и физических законах; 

примеры использования возобновляемых источников энергии; экологических последствий 

исследования космического пространств;  

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, 

закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, 

Архимеда и др.);  

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, так и при 

помощи методов оценки.  

Тепловые явления  

Выпускник научится:  

- распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства или 

условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при нагревании (охлаждении), 

большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, 

испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные 

способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состояния 

вещества, поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, 

зависимость температуры кипения от давления;  

- описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: 

количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная 

теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять 

значение физической величины;  

- свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положения атомно-

молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии;  

- различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и 

твердых тел;  

- приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях;  
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- решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, 

связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа 

условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения 

физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности 

при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры 

экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и 

гидроэлектростанций;  

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 

ограниченность использования частных законов;  

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата, так и 

при помощи методов оценки.  

Электрические и магнитные явления  

Выпускник научится:  

- распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, 

электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, 

электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся 

заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные 

волны, прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света;  

- составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением 

элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей (источник тока, ключ, 

резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр);  

- использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и собирающей 

линз;  

- описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, 

фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и 

частота света; при описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами;  
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- анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические 

законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-

Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления 

света; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;  

- приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных 

явлениях;  

- решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, 

закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света) и 

формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, 

мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, 

длина волны и частота света, формулы расчета электрического сопротивления при 

последовательном и параллельном соединении проводников): на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые 

для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 

величины.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры 

влияния электромагнитных излучений на живые организмы;  

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.);  

- использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;  

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического 

аппарата, так и при помощи методов оценки.  

Квантовые явления  

Выпускник научится:  

- распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, 

.-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома;  

- описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое число, 

зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять 

значение физической величины;  
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- анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон сохранения 

энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, 

закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение;  

- различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра;  

- приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, 

ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и 

техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;  

- соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы;  

- приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать принцип 

действия дозиметра и различать условия его использования;  

- понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций, 

и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого термоядерного синтеза.  

Элементы астрономии  

Выпускник научится:  

- указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного 

вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд;  

- понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира;  

Выпускник получит возможность научиться:  

- указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел 

Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при наблюдениях 

звездного неба;  

- различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет 

звезды с ее температурой;  

- различать гипотезы о происхождении Солнечной системы.  

 

 Биология 

 

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; 

давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их 

роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, собственным 
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организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные 

биологические эксперименты и интерпретировать их результаты.  

Выпускник овладеет системой биологических знаний - понятиями, закономерностями, законами, 

теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по 

истории становления биологии как науки.  

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации труда и 

отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в кабинете 

биологии, с биологическими приборами и инструментами.  

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии, 

справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета при 

выполнении учебных задач.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового образа 

жизни в быту;  

- выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе, здоровью своему и окружающих;  

 

- ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию  

биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой информации и 

Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание 

и данные об источнике информации;  

- создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и процессах 

на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников.  

Живые организмы  

Выпускник научится:  

- выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, 

животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов;  

- аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, животных, 

грибов и бактерий;  

- аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и бактерий;  

- осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, грибов) 

на основе определения их принадлежности к определенной систематической группе;  

- раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов в 

жизни человека;  

- объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и животных 

на примерах сопоставления биологических объектов;  
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- выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания;  

- различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов;  

- сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения;  

- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов;  

- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

- знать и аргументировать основные правила поведения в природе;  

- анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;  

- описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними;  

- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую;  

- основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных 

царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу на защиту 

и защищать ее.  

- использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми 

растениями, укусах животных; работы с определителями растений; размножения и 

выращивания культурных растений, уходом за домашними животными;  

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы);  

- осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе;  

- создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактерия и 

грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников;  

- работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением 

особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий,  

-планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно 

оценивать собственный вклад в деятельность группы.  
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Человек и его здоровье  

Выпускник научится:  

- выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, органов и 

систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для организма человека;  

- аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, родства 

человека с животными;  

- аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных;  

- аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики 

заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний;  

- объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических 

объектов и других материальных артефактов;  

- выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, сущность 

процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку;  

- различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты (клетки, 

ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные признаки 

биологических объектов;  

- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы 

жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения;  

- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов;  

- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их результаты;  

- знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной 

организации труда и отдыха;  

- анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека;  

- описывать и использовать приемы оказания первой помощи;  

- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой доврачебной 

помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего, 

кровотечениях;  

- находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую;  
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- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей;  

- находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию об 

организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов;  

- анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на здоровье 

человека;  

- создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 

жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;  

- работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с особенностями 

строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную деятельность, 

учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность 

группы.  

Общие биологические закономерности  

Выпускник научится:  

- выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) и 

процессов, характерных для сообществ живых организмов;  

- аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды;  

- аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды;  

- осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе;  

- раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических объектов в 

природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения биосферы;  

- объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 

особенностей их строения и функционирования;  

- объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособленности, 

процесс видообразования;  

- различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов;  

- сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения;  

- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и систем 

органов;  
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- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

- знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оценивать 

последствия деятельности человека в природе;  

- описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними в агроценозах;  

- находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о живой 

природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов;  

- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем;  

- анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов риска на здоровье 

человека;  

- находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, 

специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую;  

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой ценности жизни 

во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам 

живой природы);  

- создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в области 

биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;  

- работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, 

экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы.  

 

 Химия 

Выпускник научится:  

- характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент;  

- описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки;  
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- раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический элемент», 

«простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реакция», используя 

знаковую систему химии;  

- раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-

молекулярной теории;  

- различать химические и физические явления;  

- называть химические элементы;  

- определять состав веществ по их формулам;  

- определять валентность атома элемента в соединениях;  

- определять тип химических реакций;  

- называть признаки и условия протекания химических реакций;  

- выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при выполнении 

химического опыта;  

- составлять формулы бинарных соединений;  

- составлять уравнения химических реакций;  

- соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов;  

- пользоваться лабораторным оборудованием и посудой;  

- вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ;  

- вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения;  

- вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе реагентов или 

продуктов реакции;  

- характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и водорода;  

- получать, собирать кислород и водород;  

- распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород;  

- раскрывать смысл закона Авогадро;  

- раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»;  

- характеризовать физические и химические свойства воды;  

- раскрывать смысл понятия «раствор»;  

- вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе;  

- приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества;  

- называть соединения изученных классов неорганических веществ;  
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- характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических веществ: 

оксидов, кислот, оснований, солей;  

- определять принадлежность веществ к определенному классу соединений;  

- составлять формулы неорганических соединений изученных классов;  

- проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов неорганических 

веществ;  

- распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски индикатора;  

- характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений;  

- раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева;  

- объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров 

группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева;  

- объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых 

периодов и главных подгрупп;  

- характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 

периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов;  

- составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. 

Менделеева;  

- раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»;  

- характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки;  

- определять вид химической связи в неорганических соединениях;  

- изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических 

связей;  

- раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектроли-ты», 

«электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» «восстановитель», 

«окисление», «восстановление»;  

- определять степень окисления атома элемента в соединении;  

- раскрывать смысл теории электролитической диссоциации;  

- составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей;  

- объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного об-мена;  

- составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена;  

- определять возможность протекания реакций ионного обмена;  

- проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ;  

- определять окислитель и восстановитель;  



109 
 

- составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций;  

- называть факторы, влияющие на скорость химической реакции;  

- классифицировать химические реакции по различным признакам;  

- характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов;  

- проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств газообразных 

веществ: углекислого газа, аммиака;  

- распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак;  

- характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов;  

- называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол, глицерин, 

уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая кислота, глюкоза;  

- оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека;  

- грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни;  

- определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических веществ с 

кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на основе 

их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере и продуктах 

различных химических реакций;  

- характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества;  

- составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным уравнениям;  

- прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав;  

- составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений 

неорганических веществ различных классов;  

- выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различных 

факторов на изменение скорости химической реакции;  

- использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружающей 

среде;  

- использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ;  

- объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах;  

- критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах 

массовой информации;  
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- осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности человека;  

- создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

- понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 

использованию лекарств, средств бытовой химии и др.  

 

 Изобразительное искусство 

Выпускник научится:  

- характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое значение 

традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать декоративные 

изображения на основе русских образов;  

- раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном искусстве и в 

современной жизни;  

- создавать эскизы декоративного убранства русской избы;  

- создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы;  

- определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства;  

- создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой на 

народные традиции;  

- создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом 

решении;  

- пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного 

обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста 

уровне);  

- выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства 

(используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе ритмического 

повтора изобразительных или геометрических элементов;  

- владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, 

объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объемных 

декоративных композиций;  

- распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов;  

-осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной  

формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов;  

- характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе народных 

традиций;  

- различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства;  
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- различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других народов России;  

- находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных декоративных 

изобразительных элементов в произведениях народных и современных промыслов;  

- различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России;  

- называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит различие 

временных и пространственных видов искусства;  

- классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для анализа 

развития искусства и понимания изменений видения мира;  

- объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием изображения;  

- композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными художественными 

материалами;  

- создавать образы, используя все выразительные возможности художественных материалов;  

- изображению с помощью пятна и тональных отношений;  

- плоскостному силуэтному изображению обычных, простых предметов (кухонная утварь);  

- изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометрических фигур, 

соблюдая их пропорции;  

- создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из геометрических 

тел;  

- строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы;  

- характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного искусства, 

как средство построения объема предметов и глубины пространства;  

- передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в композиции 

натюрморта;  

- творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на картоне;  

- выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания;  

- рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как 

выражении различных мировоззренческих смыслов;  

- применять перспективу в практической творческой работе;  

- изображать перспективные сокращения в зарисовках наблюдаемого;  

- изображать уходящее вдаль пространство, применяя правила линейной и воздушной 

перспективы;  

- видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и на-строения в 

природе;  
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- создавать пейзажные зарисовки;  

- различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива;  

- пользоваться правилами работы на пленэре;  

- использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; осознавать, 

что колорит является средством эмоциональной выразительности живописного произведения;  

- выполнению композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации плоскости 

изображения;  

- различать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве 

(линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.);  

- определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль формата, 

выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, значение каждого 

фрагмента в его метафорическом смысле;  

- пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами (карандаш, 

тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники;  

- различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, пейзаж 

настроения, пленэр, импрессионизм;  

- различать и характеризовать виды портрета;  

- понимать и характеризовать основы изображения головы человека;  

- пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами;  

- видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер 

освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по памяти;  

- видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и объемного 

изображения предмета и группы предметов;  

- использовать графические материалы в работе над портретом;  

- использовать образные возможности освещения в портрете;  

- пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке;  

- называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и определять их 

произведения;  

- передавать в плоскостном изображении простые движения фигуры человека;  

- понимать особенности восприятия скульптурного образа;  

- работе с пластилином или глиной;  

- рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства;  
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- приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры человека, 

используя разнообразные графические материалы;  

- характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ, как 

результат наблюдений и размышлений художника над жизнью;  

- объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой живописи;  

- изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом;  

- узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»;  

- перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины;  

- характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных событий в 

истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и идеалов;  

- узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена великих 

русских мастеров исторической картины;  

- характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской культуры;  

- рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа народа, в 

становлении национального самосознания и образа национальной истории;  

- называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и их наиболее 

известные произведения;  

- разработке и созданию изобразительного образа на выбранный исторический сюжет;  

- созданию художественного проекта;  

- созданию композиции на основе библейских сюжетов;  

- ориентироваться в великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, об их 

мировоззренческом и нравственном значении в культуре;  

- называть имена великих европейских и русских художников, творивших на библейские темы;  

- узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников на 

библейские темы;  

- характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества;  

- рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Великой 

Отечественной войны;  

- описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, 

посвященные Великой Отечественной войне;  

- лепке памятника, посвященного значимому историческому событию или историческому герою;  

- анализировать художественно-выразительные средства произведений изобразительного 

искусства XX века;  
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- культуре зрительского восприятия;  

- характеризовать временные и пространственные искусства;  

- понимать разницу между реальностью и художественным образом;  

- ориентироваться в творчестве известных иллюстраторов книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. 

В.А. Фаворский;  

- художественному иллюстрированию и навыкам работы с графическими материалами;  

- собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, характер 

построек и помещений, характерные детали быта и т.д.);  

- ориентироваться в анималистическом жанре изобразительного искусства и творчестве 

художников-анималистов;  

- создавать стилизованные образы животных;  

- систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры и 

дизайна;  

- распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства;  

- понимать сочетание различных объемов в здании;  

- понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал;  

- иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-художественных 

стилей разных эпох;  

- понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры;  

- различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого;  

- характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве городской 

среды;  

- понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение объемов при 

взгляде на них сверху;  

- осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, круг  

цилиндр, шар и т. д.;  

- применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 

вспомогательные соединительные элементы;  

- применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре (макеты 

из бумаги, картона, пластилина);  

- создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве;  

- создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-проектов;  
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- получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и дизайна, 

а также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве архитектурно-

дизайнерского объекта;  

- приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры;  

- характеризовать основные школы садово-паркового искусства;  

- понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков;  

- называть и раскрывать смысл основ искусства флористики;  

- понимать основы краткой истории костюма;  

- характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов дизайна 

одежды;  

- применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формировании букета по 

принципам икебаны;  

- использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными материалами в 

процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов;  

- отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный замысел;  

- использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе создания 

эскизов молодежных и исторических комплектов одежды;  

- узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киевская. Фрески. 

Мозаики;  

- различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. Характеризовать 

и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля;  

- различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать значение иконы 

«Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной жизни Руси;  

- узнавать и описывать памятники шатрового зодчества;  

- характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма Покрова на-Рву;  

- раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по характерным 

особенностям икону и парсуну;  

- работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные 

творческие композиции в материалах по различным темам;  

- различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси;  

- создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и др.;  

- работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании 

архитектурного пространства;  
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- сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси;  

- рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры;  

- ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного искусства и 

архитектуры XVIII-XIX веков;  

- использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном искусстве и 

архитектуре XVIII-XIX веков;  

- выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII века;  

- характеризовать признаки и особенности московского барокко;  

- создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные 

материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, окружающего 

мира, технологии и др.);  

- владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку зрения в 

процессе изучения изобразительного искусства;  

- различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное 

состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать общечеловеческие 

ценности, выраженные в главных темах искусства;  

- выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения изобразительного 

искусства;  

- понимать специфику изображения в полиграфии;  

- различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и др.);  

- различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, 

компьютерное, фотографическое);  

- проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.;  

- создавать художественную композицию макета книги, журнала;  

- называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII-XIX веков;  

- называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитектуры русских 

художников XVIII-XIX веков;  

- называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять 

скульптурные памятники;  

- называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и опреде-ять их 

произведения живописи;  
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- называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять 

произведения пейзажной живописи;  

- понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической 

живописи;  

- активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные 

уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину 

мира, присущую произведениям искусства;  

- определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники архитектуры 

модерна;  

- использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре (макеты из 

бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на предметной 

плоскости и в пространстве;  

- называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX века и 

определять памятники монументальной скульптуры;  

- создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале;  

- узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков;  

- узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском искусстве и 

время их развития в истории культуры;  

- осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-

творческой деятельности, создавать выразительные образы;  

- применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания композиции на 

определенную тему;  

- понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. Модерн. 

Авангард. Сюрреализм;  

- характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди;  

- создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и 

др.;  

- работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура);  

- использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства;  

- характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России;  

- получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших музеев мира;  

- использовать навыки коллективной работы над объемно-пространственной композицией;  

- понимать основы сценографии как вида художественного творчества;  
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- понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения;  

- называть имена великих актеров российского театра XX века (А.Я. Головин, А.Н. Бе-нуа, М.В. 

Добужинский);  

- различать особенности художественной фотографии;  

- различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, план, ракурс, 

свет, ритм и др.);  

- понимать изобразительную природу экранных искусств;  

- характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа;  

- различать понятия: игровой и документальный фильм;  

- называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. Тарковский. 

С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков;  

- понимать основы искусства телевидения;  

- понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа;  

- применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного спектакля;  

- применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения по 

созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов;  

- добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его стилевого 

единства со сценографией спектакля;  

- использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять выбор 

объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств 

фотографии;  

- применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки композиции, 

чувства цвета, глубины пространства и т. д.;  

- пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных недочетов и 

случайностей;  

- понимать и объяснять синтетическую природу фильма;  

- применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма;  

- применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра;  

- использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и 

компьютерного монтажа;  

- применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и изобразительного 

сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации;  

- смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского 

искусства фильмы мастеров кино;  
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- использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования школьного 

телевидения;  

- реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике создания видео-

этюда.  

 

 Музыка 

 

Выпускник научится:  

- понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла;  

- анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, лад;  

- определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, 

романтических, эпических);  

- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных 

знаний об интонационной природе музыки;  

- понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров;  

- различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных 

произведений;  

- различать многообразие музыкальных образов и способов их развития;  

- производить интонационно-образный анализ музыкального произведения;  

- понимать основной принцип построения и развития музыки;  

- анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов;  

- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основ-ной идее, 

средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях;  

- понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей культуры 

народа;  

- определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, частушки, 

разновидности обрядовых песен;  

- понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов;  

- понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного музыкального 

творчества;  

- распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современ-ной 

музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии;  
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- определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской музыке, 

понимать стилевые черты русской классической музыкальной Гимназии;  

- определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и национальных школ 

в западноевропейской музыке;  

- узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов;  

- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных 

знаний о стилевых направлениях;  

- различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно-

инструментальной, симфонической музыки;  

- называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, романс, этюд и 

т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.);  

- узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо);  

- определять тембры музыкальных инструментов;  

- называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, ударных, 

современных электронных;  

- определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных 

инструментов, эстрадно-джазового оркестра;  

- владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы;  

- узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народного 

музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

- определять характерные особенности музыкального языка;  

 

- эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения;  

- анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности;  

- анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных 

музыкальных образах;  

- творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений;  

- выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в творчестве 

различных композиторов;  

- анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора;  

- различать интерпретацию классической музыки в современных обработках;  

- определять характерные признаки современной популярной музыки;  
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- называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.;  

- анализировать творчество исполнителей авторской песни;  

- выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства;  

- находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств;  

- сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений;  

- понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе 

осознания специфики языка каждого из них;  

- находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, изобразительного 

искусства и литературы;  

- понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов;  

- называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, меццо-

сопрано, контральто) певческие голоса;  

- определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: народные, 

академические;  

- владеть навыками вокально-хорового музицирования;  

- применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением и без 

сопровождения (a cappella);  

- творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении;  

- участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные фор-мы 

индивидуального и группового музицирования;  

 

- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основ-ной идее, о 

средствах и формах ее воплощения;  

- передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

- проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности;  

- понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и общества;  

- эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, воплощаемые 

в музыкальных произведениях;  

- приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и зарубежных 

музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов;  

- применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и 

воспроизведения музыки;  
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- обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений различных 

стилей и жанров;  

- использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении 

домашней фонотеки, видеотеки;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни (в том числе в творческой и сценической).  

Выпускник получит возможность научиться:  

- понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, традиций, 

обрядов музыкального фольклора разных стран мира;  

- понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мотета, 

кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема;  

- понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры на 

примере канта, литургии, хорового концерта;  

- определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья;  

- распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки;  

- различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать их 

возможности в воплощении и развитии музыкальных образов;  

- выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального 

искусства;  

- различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное 

состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу;  

- исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с 

ориентацией на нотную запись;  

- активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных предметов 

(литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.).  

 

 Технология 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования к результатам предметной области «Технология», планируемые 

результаты освоения предмета «Технология» отражают:  

- осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование 

целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; 

уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;  
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- овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих 

задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения 

сохранности продуктов труда;  

- овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации;  

- формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предме-там для 

решения прикладных учебных задач;  

- развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания;  

- формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда.  

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы 

их развития  

Выпускник научится:  

- называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, информационные 

технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, 

нанотехнологии;  

- называть и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, информационные 

технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, 

нанотехнологии;  

- объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных 

технологий производства материальных продуктов от традиционных технологий, связывая свои 

объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами 

продуктов современных производственных технологий и мерой их технологической чистоты;  

- проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе работы с 

информационными источниками различных видов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития 

технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере.  

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся  

Выпускник научится:  

- следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта;  

- оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической 

защищенности;  



124 
 

- прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости от 

изменения входов /параметров /ресурсов, проверяет прогнозы опытно-экспериментальным путем, 

в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты;  

- в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность - качество), 

проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий без их 

видоизменения для получения сложносоставного материального или информационного продукта;  

- проводить оценку и испытание полученного продукта;  

- проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных продуктах;  

- описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения;  

- анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и недостатки в 

контексте заданной ситуации;  

- проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, 

предполагающих:  

- изготовлению материального продукта на основе технологической документации с применением 

элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) 

рабочих инструментов / технологического оборудования;  

- модификации материального продукта по технической документации и изменения параметров 

технологического процесса для получения заданных свойств материального продукта;  

- давать характеристику и разрабатывать материальные продукты, включая их моделирование в 

информационной среде (конструкторе);  

- встраиванию созданного информационного продукта в заданную оболочку;  

- изготовлению информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке;  

- проводить и анализировать разработку и/или реализацию технологических проектов, 

предполагающих:  

- оптимизировать заданный способ (технологии) получения требующегося материального 

продукта (после его применения в собственной практике);  

- обобщать прецеденты получения продуктов одной группы различными субъектами (опыта), 

анализировать потребительские свойства данных продуктов, запросы групп их потребителей, 

условия производства с выработкой (рисованием, регламентацией) технологии производства 

данного продукта и ее пилотного применения; разрабатывать инструкции, технологические карты 

для исполнителей, согласовывать их с заинтересованными субъектами;  

- разрабатывать (комбинировать, изменять параметры и требования к ресурсам) технологии 

получения материального и информационного продукта с заданными свойствами;  

- проводить и анализировать разработку и /или реализацию проектов, предполагающих: 

планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственной 

деятельности (включая моделирование и разработку документации);  
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планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно проведенных 

исследований потребительских интересов;  

разработку плана продвижения продукта;  

- проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, позволяющих 

решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с помощью 

материального или виртуального конструктора).  

Выпускник получит возможность научиться:  

- выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения;  

- модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией /заказом /потребностью 

/задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками разрабатывать технологию на 

основе базовой технологии;  

- технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и 

унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты;  

- оценивать коммерческий потенциал продукта и/или технологии.  

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального  

самоопределения  

Выпускник научится:  

- характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, 

производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, 

сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития,  

- характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития,  

- разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке 

труда,  

- характеризовать группы предприятий региона проживания,  

- характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, 

расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими образовательных 

услугах, условиях поступления и особенностях обучения,  

- анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений,  

- анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реализацией 

образовательной траектории,  

- анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенно-го уровня 

образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности,  

- получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов 

питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них работников,  
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- получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о перспективах 

развития современных производств в регионе проживания, а также информации об актуальном 

состоянии и перспективах развития регионального рынка труда.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования для 

занятия заданных должностей;  

- анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной группы 

из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и обработки 

материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной 

сфере. 

 

 Физическая культура 

Выпускник научится:  

- рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее 

развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в современном 

обществе;  

- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со 

здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, 

формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек;  

- раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью 

особенности техники двигательных действий и физических упражнений, развития физических 

качеств;  

- разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, определять 

их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной 

недели;  

- руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий;  

- руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической 

культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального 

отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций;  

- составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных 

особенностей и возможностей собственного организма;  

- классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать 

их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья 

и развитию физических качеств;  
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- самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их;  

- тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с 

возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных 

занятий физической подготовкой;  

- выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, 

повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности;  

- выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации 

движений);  

- выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;  

- выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 

упражнений;  

- выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту);  

- выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона;  

- выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности;  

- выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику 

последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций;  

- выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных 

физических качеств.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении 

современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр;  

- характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих 

спортсменов, принесших славу российскому спорту;  

- определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление 

здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем 

организма;  

- направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 

физической подготовленности;  

- проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, 

лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направленность;  

- выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных отклонений в показателях здоровья;  
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- преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов 

лазания, прыжков и бега;  

- осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

- выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне»;  

- выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта;  

 

 

 Основы безопасности жизнедеятельности 

Выпускник научится:  

- классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности;  

- использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, 

воде и почве;  

- использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов питания с 

использованием бытовых приборов;  

- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при 

использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов питания;  

- безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания;  

- безопасно использовать бытовые приборы;  

- безопасно использовать средства бытовой химии;  

- безопасно использовать средства коммуникации;  

- классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера;  

- предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного характера;  

- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице;  

- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в подъезде;  

- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте;  

- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в квартире;  

- безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже;  

- безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества;  

- адекватно оценивать ситуацию дорожного движения;  
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- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре;  

- безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре;  

- безопасно применять первичные средства пожаротушения;  

- соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода;  

- соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста;  

- соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства;  

- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде;  

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде;  

- использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде;  

- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристических 

походах;  

- готовиться к туристическим походам;  

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах;  

- адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности;  

- добывать и поддерживать огонь в автономных условиях;  

- добывать и очищать воду в автономных условиях;  

- добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное жилище 

в автономных условиях;  

- сигналы бедствия и отвечать на них;  

- характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера для 

личности, общества и государства;  

- предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций природного 

характера;  

- классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций при-родного 

характера;  

- безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

- характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера для 

личности, общества и государства;  

- предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера;  

- классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера;  
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- безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»;  

- безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;  

- комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае 

эвакуации;  

- классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и 

последствия данных явлений для личности, общества и государства;  

- классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, наркотизма;  

- оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного предмета, 

возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства;  

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в заложники 

(попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников;  

- классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения;  

- классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления  людей;  

- предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого скопления 

людей;  

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления людей;  

- оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации;  

- характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для 

личности, общества и государства;  

- классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье;  

- планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего здоровья;  

- адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья;  

- планировать распорядок дня с учетом нагрузок;  

- выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья;  

- безопасно использовать ресурсы интернета;  

- анализировать состояние своего здоровья;  

- определять состояния оказания неотложной помощи;  

- использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи;  

- классифицировать средства оказания первой помощи;  

- оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении;  

- извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей;  
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- оказывать первую помощь при ушибах;  

- оказывать первую помощь при растяжениях;  

- оказывать первую помощь при вывихах;  

- оказывать первую помощь при переломах;  

- оказывать первую помощь при ожогах;  

- оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении;  

- оказывать первую помощь при отравлениях;  

- оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе;  

- оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

- безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических поездках;  

- готовиться к туристическим поездкам;  

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

- анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопле-ния 

людей;  

- анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;  

- применять права покупателя;  

- анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма;  

- предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстремистскую и 

наркотическую деятельность;  

- анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние своего здоровья;  

- характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье человека;  

- классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

- основам самоконтроля, самооценки, принятию решений и осуществлению осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности при формировании современной культуры безопасности 

жизнедеятельности;  

-классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи;  
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- оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

- оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

- оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности;  

- оказывать первую помощь при коме;  

- оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

- использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие 

базы данных;  

- усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 

- исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и чрезвычайные 

ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты для доказательства 

предположений обеспечения личной безопасности;  

- творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности 

жизнедеятельности. 

 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

1.3.1 Общие положения  

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) является частью 

системы оценки и управления качеством образования в образовательном учреждении.  

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС основного общего образования, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися основной образовательной программы образовательной 

организации.  

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.  

Внутренняя оценка включает: стартовую диагностику, текущую и тематическую оценку, 

портфолио, внутришкольный мониторинг образовательных достижений, промежуточную и 

итоговую аттестацию обучающихся.  

К внешним процедурам относятся: государственная итоговая аттестация, независимая оценка 

качества образования и мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней.  

В соответствии с ФГОС ООО система оценки МКОУ « Сильковская ООШ строится на системно-

деятельностном, уровневом и комплексном подходах к оценке образовательных достижений.  

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке 

способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые 

результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.  
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Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 

интерпретации результатов измерений.  

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых результатов, в 

которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться».  

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на 

итоговую оценку. Процедуры внутришкольного мониторинга строятся на планируемых 

результатах, представленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться».  

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет фиксации 

различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базового уровня и 

уровней выше и ниже базового.  

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного 

процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и 

усвоения последующего материала.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём  

- оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регулятивных, 

коммуникативных и познавательных УУД);  

- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 

(индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;  

- использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе 

обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством 

образования;  

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, самооценки, 

наблюдения и др.).  

 1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит сформированность 

личностных УУД, включаемых в следующие три основные блока:  

1) сформированность основ гражданской идентичности личности;  

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение строить 

жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального развития;  

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.  

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития обучающихся 

осуществляется оценка сформированности отдельных личностных образовательных результатов, 

проявляющихся в:  

- соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации;  
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- участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего социального 

окружения, страны, общественно-полезной деятельности;  

- ответственности за результаты обучения;  

- готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том 

числе выбор профессии;  

- ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования.  

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией МКОУ « Сильковская ООШ» и 

осуществляется классными руководителями преимущественно на основе ежедневных наблюдений 

в ходе урочной и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и 

представляются в виде характеристики. 

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно 

только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».  

 Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в 

междисциплинарной программе формирования универсальных учебных действий (разделы 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). Формирование метапредметных 

результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов и внеурочной деятельности.  

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются:  

- способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции;  

- способность работать с информацией;  

- способность к сотрудничеству и коммуникации;  

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных 

решений в практику;  

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;  

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией МКОУ « 

Сильковская ООШ»  в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и пе-риодичность 

внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического сове-та. 

Инструментарий строится на межпредметной основе и включает диагностические материалы по 

оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных учебных действий.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита 

итогового индивидуального проекта.  

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках 

одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и 
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способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность 

(учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную).  

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ:  

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты о 

проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.);  

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного искусства, 

экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, 

инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.;  

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;  

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты.  

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной  школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 

отзыва руководителя.  

 Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным учебным предметам.  

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом.  

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является способность к 

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 

учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе - метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных 

УУД) действий.  

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией МКОУ « Сильковская 

ООШ» в ходе внутришкольного мониторинга. Для описания достижений обучающихся  

используются пять уровней:  

Уровень  

достижения  

 

Освоение учебных  

действий  

 

Оценка  

(отметка)  

 

Управленческие  

решения  

 

1 2 3 4 

Низкий  

уровень  

 

 Отметка («1»)  

 

Наличие только 

отдельных 

фрагментарных знаний 

по предмету  

 

Пониженный Отсутствие «Неудовлетворитель Дальнейшее обучение 
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уровень  

 

систематической 

базовой  

подготовки, 

обучающимся не 

освоено даже и 

половины  

планируемых 

результатов, которые 

осваивает большинство  

обучающихся, имеются 

значительные  

пробелы в знаниях. 

Обучающийся может  

выполнять отдельные  

задания повышенного  

уровня  

 

 

но»  

(отметка «2»)  

 

затруднено. Требует 

специальной 

диагностики 

затруднений в 

обучении,  

пробелов в системе 

знаний и оказании 

целенаправленной 

помощи в достижении 

базового  

уровня  

 

Базовый  

уровень  

 

Освоение учебных  

действий с опорной  

системой знаний в  

рамках диапазона  

(круга) выделенных  

задач  

 

«Удовлетворительно

»  

(отметка «3»)  

 

Овладение базовым 

уровнем является 

достаточным для 

продолжения обучения 

на следующей  

ступени образования. 

 

Повышенный 

уровень  

Высокий  

уровень  

 

Усвоение опорной  

системы знаний на  

уровне осознанного  

произвольного 

овладения учебными 

действиями, а также о  

кругозоре, широте  

Хорошо 

( отметка 4) 

Отлично 

( оценка 5) 

Индивидуальные 

траектории обучения 

обучающихся, 

демонстрирующих 

повышенный и высо- 

кий уровни 

достижений, 

целесообразно 

формировать с учётом 

интересов этих 
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(или избирательности) 

интересов  

 

обучающихся и их  

планов на будущее. 

При наличии 

устойчивых интересов 

к учебному предмету и 

основательной  

подготовки по нему 

такие обучающиеся 

могут  

быть вовлечены в 

проектную 

деятельность по  

предмету и 

сориентированы на 

продолжение обучения 

в старших классах по 

данному профилю  

 

 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной 

предметной области.  

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания: текуще-го, 

промежуточного и итогового.  

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений фиксируются и анализируются данные о 

сформированности умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том 

числе:  

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур;  

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) всоответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем;  

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и 

процессами.  

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы:  

• стартовой диагностики;  

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам;  

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.  
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Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или 

неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового 

уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного материала 

задаётся как выполнение не менее 50 % заданий базового уровня или получение 50 % от 

максимального балла за выполнение заданий базового уровня.  

1.3.3 Оценка планируемых результатов 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласованные между 

собой системы оценок:  

• внешнюю оценку (оценка, осуществляемая внешними по отношению к школе службами)  

• внутреннюю оценку (оценка, осуществляемая МКОУ « Сильковская ООШ» – обучающимися, 

педагогами, администрацией).  

1.3.4 Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика  

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на данном 

уровне образования. Проводится администрацией МКОУ « Сильковская ООШ» в начале 5-го 

класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений 

обучающихся. Предметом стартового оценивания для обучающихся 6-9 классов, которое 

проводится в начале каждого учебного года, является определение остаточных знаний и умений 

обучающихся относительно прошедшего учебного года, позволяющего учителю организовать 

эффективно процесс повторения и определить эффекты от своего обучения за прошлый учебный 

год.  

Объектом оценки в рамках стартовой диагностики являются: структура мотивации, 

сформированность учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для 

основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с 

информацией, знакосимволическими средствами, логическими операциями.  

Стартовая диагностика также проводится учителями с целью оценки готовности к изучению 

отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для 

корректировки рабочих программ и индивидуализации учебного процесса.  

Текущая оценка  

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в освоении 

рабочих программы учебных предметов.  

Текущая оценка является формирующей (поддерживающей и направляющей усилия 

обучающегося) и диагностической (способствующей выявлению и осознанию учителем и 

обучающимся существующих проблем в обучении).  

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения 

которых зафиксированы в рабочих программах.  

Формы и методы текущей оценки: устные и письменные опросы, практические работы, 

творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия и др.  

Тематическая оценка  
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Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических 

планируемых результатов по учебному предмету, зафиксированных в рабочих программах.  

Тематическая оценка ведется как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. Результаты 

тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации.  

Портфолио  

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности 

обучающихся, направленности, широты или избирательности их интересов, выраженности 

проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений.  

В портфолио включаются: 

1.Сведения о себе 

2.Самоонализ;  

3. «Мои учебные успехи»;  

4.Посещение кружков, секций;  

5. Перечень  достижений;  

6. Творческие и показательные работы;  

7. Моё культурное просвещение 

8. Участие в жизни школы и класса 

Внутришкольный мониторинг  

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:  

- оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;  

- оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с оценкой 

поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности;  

- оценки уровня профессионального мастерства учителей, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных 

заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как для 

текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для повышения 

квалификации учителя.  

Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений обучаю-щихся 

обобщаются и отражаются в их характеристиках.  

Промежуточная аттестация  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на уровне 

основного общего образования и проводится в конце каждой четверти и в конце учебного года по 

каждому изучаемому учебному предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе 

результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и 

фиксируется в документе об образовании (дневнике).  
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Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода 

в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации.  

Государственная итоговая аттестация  

В соответствии со ст. 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) является обязательной процедурой, 

завершающей освоение основной образовательной программы основного общего образования.  

 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников.  

ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ).  

 

Итоговая оценка  

Итоговая оценка по учебному предмету складывается из результатов внутренней и внешней 

оценки.  

К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА.  

К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе 

накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по учебному предмету.  

По учебным предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов 

только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по учебному предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца - аттестате об основном общем образовании.  

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 

внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике обучающегося.  

Характеристика готовится на основании:  

- объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне основного 

образования;  

- портфолио выпускника;  

- экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника на 

уровне основного общего образования.  

В характеристике выпускника:  

- отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, 

метапредметных и предметных результатов;  

- даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной траектории на 

уровне основного общего образования с учётом выбора обучающимся направлений профильного 

образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 

траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей).  

1.3.5. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от 
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основного к среднему  общему образованию   
На итоговую оценку на уровне основного общего образования выносятся только  

 
предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе:  
• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и итоговые 

комплексные работы на межпредметной основе;   
• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;   
• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта;   
• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее —   

ГИА).   
При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и работы, 

выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по 

изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными действиями.   
На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на 

базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении 

обучающимся основными познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями и 

приобретении способности к проектированию и осуществлению целесообразной и результативной 

деятельности.  

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных классными руководителями и 

учителями отдельных предметов по каждому выпускнику,  

рассматривает вопрос об успешном освоении обучающимся основной образовательной 

программы основного общего образования и выдачи документа государственного образца об 

уровне образования — аттестата об основном общем образовании.   
В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного 

вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче   

документа государственного образца об уровне образования – аттестата об основном общем 

образовании принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных 

достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в 

рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

.  

1.3.6. Внутренняя оценка планируемых результатов силами образовательного учреждения 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных) позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как 

динамику формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения 

метапредметными действиями и предметным содержанием.  

Внутренняя оценка предметных и метапредметных результатов образовательного учреждения 

включает в себя стартовое, текущее (формирующее) и промежуточное (итоговое) оценивание.  

Предметом стартового оценивания, которое проводится в начале каждого учебного года, является 

определение остаточных знаний и умений обучающихся относительно прошедшего учебного года, 

позволяющего учителю организовать эффективно процесс повторения и определить эффекты от 

своего обучения за прошлый учебный год.  

Предметом текущего (формирующего) оценивания является операциональный состав предметных 

способов действия и ключевых компетентностей. Такое оценивание производится как самим 

обучающимся, так и учителем и осуществляет две важные функции: диагностичекую и 

коррекционную. Цель такого оценивания увидеть проблемы и трудности в освоении предметных 
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способов действия и компетентностей и наметить план работы по ликвидации возникших проблем 

и трудностей.  

1.3.7. Оценка результатов деятельности МКОУ « Сильковская ООШ» 

Оценка результатов деятельности МКОУ « Сильковская ООШ» осуществляется в ходе 

аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе 

результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования с учётом:  

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального);  

• условий реализации основной образовательной программы основного общего образования;  

• особенностей контингента обучающихся.  

Предметом оценки в ходе данных процедур являются также текущая оценочная деятельность 

МКОУ « Сильковская ООШ» и педагогов и, в частности, отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников основной школы.  

 

 

 

 

 

 

2.СОДЕРДАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка  

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и  

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных 

и метапредметных результатов, в том числе:  

• программу развития универсальных учебных действий на ступени основного общего  

образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности;  

• программы отдельных учебных предметов, курсов;  

• программу воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего  

образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и  

воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры;  

• программу коррекционной работы.  
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2.1 Программа развития универсальных учебных действий 

 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного образования (далее – 

программа развития универсальных учебных действий) конкретизирует требования Стандарта к 

личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, служит основой для разработки рабочих программ учебных 

предметов и курсов, а также программ внеурочной деятельности.  

Программа развития УУД включает описание содержания и организации работы по 

формированию:  

• универсальных учебных действий;  

• информационно-коммуникационной компетентности обучающихся;  

• основ учебно-исследовательской и проектной деятельности;  

• стратегий смыслового чтения и работы с информацией.  

Программа учитывает особенности образовательного учреждения (его оснащенность, кадровый 

потенциал и др.) и отражает логику развертывания образовательных отношений во временной 

перспективе.  

 

2.1.1 Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований 

стандарта  

Цель программы развития УДД - обеспечение организационно-методических условий для 

реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС основного общего 

образования, с тем, чтобы сформировать у обучающихся основной школы способности к 

самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству.  

Задачи программы развития УУД:  

- организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию УУД в 

основной школе;  

- реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД обучающимися, 

осуществление взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов;  

- включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность обучающихся;  

- обеспечение преемственности и особенностей программы развития УУД при переходе от 

начального к основному общему образованию.  

Формирование системы УУД осуществляется с учетом возрастных особенностей развития 

личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД представляют собой целостную 

взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного развития.  
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Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность межличностного 

общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают коммуникативные 

учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика учиться» должна быть 

трансформирована в новую задачу для основной школы – «инициировать учебное 

сотрудничество».  

Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного образования (далее – 

программа развития универсальных учебных действий) конкретизирует требования Стандарта к 

личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, служит основой для разработки рабочих программ учебных 

предметов и курсов, а также программ внеурочной деятельности.  

Программа развития УУД включает описание содержания и организации работы по 

формированию:  

. универсальных учебных действий;  

. информационно-коммуникационной компетентности обучающихся;  

. основ учебно-исследовательской и проектной деятельности;  

. стратегий смыслового чтения и работы с информацией.  

Программа учитывает особенности образовательного учреждения (его оснащенность, кадровый 

потенциал и др.) и отражает логику развертывания образовательных отношений во временной 

перспективе.  

Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение умения 

школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и 

саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного подхода, положенного в основу 

Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего образования.  

Система универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, познавательных 

и коммуникативных действий, определяющих формирование психологических способностей 

личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей развития личностной и 

познавательной сфер подростка. Особое внимание в программе развития универсальных учебных 

действий уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных действий как 

ведущих в подростковом возрасте. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика 

учиться» трансформируется в новую задачу для основной школы – «учить ученика учиться в 

общении».  

В результате реализации Программы при изучении всех без исключения предметов основной 

школы получают дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и 

познавательные универсальные учебные действия, ИКТ-компетентность обучающихся; 

обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы. В 

основной школе на занятиях по всем предметам будет продолжена работа по формированию и 

развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе 

досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности.  
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В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется формированию:  

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-ценностный и 

поведенческий компоненты);  

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные нормы, 

опыт социальных и межличностных отношений, правосознание);  

• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного образования.  

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить новые учебные 

цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, осуществлять выбор 

эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать свои действия как 

по результату, так и по способу действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.  

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к проектированию.  

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется:  

• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, практическому 

освоению морально-этических и психологических принципов общения и сотрудничества;  

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: 

ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с учётом позиции другого 

и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые  

контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; 

определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;  

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств  

для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного речевого 

поведения как основы коммуникативной компетентности.  

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется:  

• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности;  

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;  

• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания и 

сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, регулярному 

обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, знаково-символических 

средств, широкого спектра логических действий и операций.  
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При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые навыки работы 

с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:  

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах;  

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных 

фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) 

и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий – 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов);  

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.  

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и некомпьютерных 

источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и опыт использования 

поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в Интернете, школьном 

информационном пространстве, базах данных и на персональном компьютере с использованием 

поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса и анализировать 

результаты поиска.  

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения учебных 

задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные приёмы поиска, 

организации и хранения информации на персональном компьютере, в информационной среде 

учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки формирования и организации 

собственного информационного пространства.  

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой 

аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. сочетания текста, 

изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами).  

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-следственных 

связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебных и практических 

ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования.  

Программа обеспечивает:  

• развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию;  

• формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий;  

• формирования опыта переноса и применения универсальных учебных действий в жизненных 

ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся;  

• повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, формирования 

компетенций и компетентностей в предметных областях;  

• овладение приёмами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, 

старшими школьниками и взрослыми в совместной деятельности.  
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Подробное описание планируемых результатов формирования универсальных учебных действий 

даётся в целевом разделе настоящей основной образовательной программы.  

 

2.1.2 Места отдельных компонентов УУД в структуре образовательной деятельности 

Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (знание 

моральных норм, умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 

умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий:  

– личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

– смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной  

деятельности и ее мотивом;  

– нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя 

из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор.  

Регулятивные действия обеспечивают обучающимся организацию их учебной деятельности. К 

ним относятся:  

– целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено обучающимся, и того, что еще неизвестно;  

– планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий;  

– прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик;  

– контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с  

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

– коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия  

в случае расхождения эталона, реального действия и его результата;  

– оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще нужно  

усвоить, осознание качества и уровня усвоения;  

– саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий.  

Познавательные универсальные действия включают:  

Общеучебные универсальные действия:  

– самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  



148 
 

– поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютерных средств;  

– структурирование знаний;  

– осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме;  

– выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;  

– рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности;  

– смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение 

основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации;  

– постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера.  

Знаково-символические действия:  

– моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаковосимволическая);  

– преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область.  

Логические универсальные действия:  

– анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);  

– синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов;  

– выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;  

– подведение под понятие, выведение следствий;  

– установление причинно-следственных связей;  

– построение логической цепи рассуждений;  

– доказательство;  

– выдвижение гипотез и их обоснований  

Постановка и решение проблемы:  

– формулирование проблемы;  

– самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера.  



149 
 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других 

людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

К коммуникативным действиям относятся:  

– планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия;  

– постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  

– разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных 

способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  

– управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его действий;  

– умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.  

Принципами формирования УУД в основной школе являются следующие:  

- формирование УУД (задача, сквозная для всей образовательной деятельности (урочная, 

внеурочная деятельность);  

- формирование УУД осуществляется как предметном материале, так и на материале 

междисципдинарного содержания;  

- определение материала, на котором реализуется программа по развитию УУД (в том числе в 

рамках учебной и внеучебной деятельности) является компетенцией образовательного учреждения 

;  

- осуществление преемственности формирования и развития УУД по отношению к начальной 

школе, но с учетом специфики подросткового возраста (возрастание значимости различных 

социальных практик, исследовательской и проектной деятельности, использования ИКТ);  

- отход от понимания урока как ключевой единицы образовательной деятельности (говорить о 

формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при том, что гибко сочетаются 

урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа обучающихся);  

- акцент на нелинейность при составлении учебного плана и расписания, наличие элекивных 

компонентов, вариативность, индивидуализацию.  

По отношению к начальной школе программа развития УУД сохраняет преемственность.  

В результате изучения учебных предметов, а также в ходе внеурочной деятельности у 

выпускников основной школы будут сформированы личностные, познавательные, 

коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества и умения учиться в 

общении.  

В основе развития УУД в основной школе лежит системно-деятельностный подход. В 

соответствии с ним именно активность обучающегося признается основой достижения 
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развивающих целей образования - знания не передаются в готовом виде, а добываются самими 

обуающимися в процессе познавательной деятельности.  

При получении основного общего образования осуществляется переход от обучения как 

презентации системы знаний к активной работе обучающихся над заданиями, непосредственно 

связанными с практическими ситуациями, которые встречаются в жизни обучающегося.  

Признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений о 

содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает 

характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается 

активным участием обучающихся в выборе методов обучения. Все это придает особую 

актуальность задаче развития в основной школе универсальных учебных действий.  

Для успешной деятельности по развитию УУД занятия организуются в разнообразных формах: 

одновозрастные и разновозрастные уроки; занятия, тренинги, проекты, практики, с постепенным 

расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера 

самостоятельной работы.  

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на занятиях по 

отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках 

факультативов, кружков, элективов.  

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

личностное развитие ученика, так как дает формирование «основы для понимания особенностей 

разных культур и воспитания уважения к ним», а также на «формирование ответственности за 

языковую культуру как общечеловеческую ценность». Но этот же предмет с помощью другой 

группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий, так как обеспечивает «овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета и 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний». Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у 

учеников формируются познавательные универсальные учебные действия.  

Предмет «Литература» способствует личностному развитию ученика, поскольку обеспечивает 

«культурную самоидентификацию школьника, способствует «пониманию литературы как одной 

из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни». 

Приобщение к литературе как искусству слова формирует индивидуальный эстетический вкус. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается через 

обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, 

передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения 

текста и учебного диалога на этапе его обсуждения.  

Предмет «Иностранный язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

личностное развитие ученика, обеспечивает «формирование дружелюбного и толерантного 

отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в 

восприятии мира, в развитии национального самосознания». Но этот же предмет с помощью 

другой группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных универсальных 

учебных действий, так как способствует «формированию и совершенствованию иноязычной 

коммуникативной компетенции». Также на уроках иностранного языка в процессе освоения  
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системы понятий и правил у учеников формируются познавательные универсальные учебные 

действия.  

Предмет «История» через две главные группы линий развития обеспечивает формирование 

личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – знакомство с целостной 

картиной мира (умение объяснять мир с исторической точки зрения) – обеспечивает развитие 

познавательных универсальных учебных действий. Именно она способствует «приобретению 

опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, 

современных глобальных процессов»; «развитию умений искать, анализировать, сопоставлять и 

оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого 

и настоящего». Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к 

миру – способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как 

«формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, усвоение базовых национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур».  

Аналогична связь УУД с предметом «Обществознание», который наряду с достижением 

предметных результатов, нацелен на познавательные универсальные учебные действия. Этому 

способствует освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам» и многое другое. Не менее важна нацеленность предмета и на 

личностное развитие учеников, чему способствует «формирование у обучающихся личностных 

представлений об основах российской гражданской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации».  

Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

познавательные универсальные учебные действия. Этому способствует «формирование умений и 

навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для 

объяснения и оценки явлений и процессов». Коммуникативные универсальные учебные действия 

формируются в процессе «овладения основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения». Наконец, формирование 

первичных компетенций использования территориального подхода как основы географического 

мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире 

и адекватной ориентации в нём способствует личностному развитию.  

Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие познавательных универсальных 

учебных действий. Именно на это нацелено «формирование представлений о математике как о 

методе познания действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления». Но наряду с этой всем очевидной ролью математики у этого предмета есть ещё одна 

важная роль – формирование коммуникативных универсальных учебных действий. Это связано с 

тем, что данный предмет является «универсальным языком науки, позволяющим описывать и 

изучать реальные процессы и явления».  

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных учебных 

действий. Этому оказывает содействие «формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях», «умений формализации и структурирования информации».  
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Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование познавательных 

универсальных учебных действий. Этому способствует «приобретение опыта применения 

научных методов познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых 

экспериментальных исследований». Однако не менее важно «осознание необходимости 

применения достижений физики и технологий для рационального природопользования», что 

оказывает содействие развитию личностных результатов.  

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает формирование 

личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – знакомство с целостной 

картиной мира (умение объяснять мир с биологической точки зрения) – обеспечивает развитие 

познавательных универсальных учебных действий. Именно благодаря ей происходит 

«формирование системы научных знаний о живой природе», «первоначальных 

систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, об основных биологических теориях». Вторая группа линий – формирование 

оценочного, эмоционального отношения к миру – способствует личностному развитию ученика. С 

ней связаны такие задачи предмета, как формирование основ экологической грамотности, 

«защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей 

среды».  

Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на формирование 

познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует решение таких задач, как 

«формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах», 

«формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия 

веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ 

от их свойств». Однако химия играет важную роль и в достижении личностных результатов, 

позволяя учиться оценивать роль этого предмета в решении современных экологических проблем, 

в том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф.  

Большую роль в становлении личности ученика играют предметы «Изобразительное искусство», 

«Музыка». Прежде всего, они способствуют личностному развитию ученика, обеспечивая 

«осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности, развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся.  

Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем 

самым развитие коммуникативных универсальных учебных действий.  

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. Он 

способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путём «овладения 

методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, 

моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий». В то же время 

«формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 

решения прикладных учебных задач» обеспечивает развитие познавательных универсальных 

учебных действий. Формируя представления «о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда», данный предмет обеспечивает личностное 

развитие ученика.  

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» 

способствуют формированию регулятивных универсальных учебных действий через «развитие 
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двигательной активности обучающихся, формирование потребности в систематическом участии в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях», а также «знание и умение 

применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций; умение оказать первую помощь пострадавшим; предвидеть возникновение опасных 

ситуаций». Таким образом «физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие 

личности», а также «формирование и развитие установок активного, экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни» оказывают весьма заметное влияние на 

личностное развитие школьников.  

Этапы формирования планируемых результатов освоения Программы 

 

Адаптация итоговых планируемых результатов применительно к этапам образовательных 

отношений 

осуществляется с учётом психолого-педагогических особенностей развития детей 11–15 лет. 

Для реализации ООП основного общегообразования определяется нормативный срок –5 лет (11–

15 лет), который связан с двумя этапами возрастного развития: 

 первый этап – 5–6 классы–образовательный переход от младшего школьного к подростковому 

возрасту, обеспечивающий плавный и постепенный, беcстрессовый переход обучающихся с одной 

ступени образования на другую. Первый этап ориентирован на то, чтобы максимально развести во 

времени кризис подросткового возраста и переходность в школьном обучении. Для решения 

поставленных задач на данном этапе образования необходимо организовать работу 

педагогического коллектива по следующим трем основным направлениям: 

поиск адекватных, переходных форм и содержания образовательных отношений; 

поиск современных организационных форм взаимодействия педагогов начальной и основной 

школы; 

поиск новых педагогических позиций, из которых взрослый может конкретизировать общие 

задачи переходного этапа образования применительно к отдельным классам и ученикам, искать 

средства их решения. 

второй этап –7–9 классы–этап самоопределения подростка через опробования себя в разных 

видах деятельности, координацию разных учебных предметов, построение индивидуальных 

образовательных маршрутов, наличие личностно значимых образовательных событий, что должно 

привести к становлению позиции как особого способа рассмотрения вещей, удерживающего 

разнообразие и границы возможный видений в учебном предмете (предметах).  

Второй этап – период наибольшей социальной активности и самоопределения в рамках основной 

школы. Дети активно осваивают все ее пространство, работают в разновозрастных группах, 

интенсивно ищут свои интересы предпочтения. Они быстро меняют свои интересы, охотно 

принимают все новое, но этот интерес, как правило, непрочен и быстро переключается. Дети с 

удовольствием пробуют себя в различных формах интеллектуальной деятельности, начиная 

осознавать значимость интеллектуального развития, в том числе и в межличностных отношениях. 

На этом этапе реализации ООП необходимо решить следующие педагогические задачи: 

 реализовать образовательную программу в различных организационно-учебных формах (уроки 

одновозрастные и разновозрастные, занятия, тренинги, проекты, практики, конференции, с 

постепенным расширением возможностей школьников осуществлять выбор уровня и характера 

самостоятельной работы; 

 сфера учения должна стать для подростка местом встречи замыслов с их реализацией, местом 

социального экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных возможностей; 

 подготовить обучающихся к выбору и реализации индивидуальных образовательных траекторий 

(маршрутов) в заданной предметной, интегративной, метапредметной программой области 

самостоятельности; 

 организовать систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования социальных 

событий, предоставить подросткам поле для самопрезентации и самовыражения в группах 

сверстников и разновозрастных группах. 
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 Этапы образовательных отношений по формированию универсальных учебных действий 

Личностные универсальные учебные действия  

 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы 

 Необходимый 

уровень 

Повышенный 

уровень 

историко-географический образ:  

• представление о территории и границах России, ее 

географических особенностях;  

• знание основных исторических событий развития 

государственности и общества;  

• знание истории и географии края, его достижений и 

культурных традиций 

7–9 классы  

7–9 классы  

7–9 классы 

5–6 классы 

образ социально-политического устройства:  

• представление о государственной организации России;  

• знание государственной символики (герб, флаг, гимн);  

• знание государственных праздников;  

• знание положений Конституции РФ, основных прав и 

обязанностей гражданина;  

• ориентация в правовом пространстве государственно-

общественных отношений 

7–9 классы  

5–6 классы  

7–9 классы  

7–9 классы  

7–9 классы 

5–6 классы  

5–7 классы 

• знание о своей этнической принадлежности, 

освоение национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и этнических группах 

России 

  

  

 

 

  

  

 
 

7–9 классы  5–6 

классы  
 

• освоение общекультурного наследия России и 

общемирового культурного наследия 

 

7–9 классы 5-6 классы 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их 

иерархизация 

• понимание конвенционального характера морали 

7–9 классы 

 

7-9 классы 

 

 

5-6 классы 

• основы социально-критического мышления;  

• ориентация в особенностях социальных отношений и 

взаимодействий;  

• установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями 

7–9 классы  

экологическое сознание;  
• признание высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях;  

• знание основных принципов и правил отношения к 

природе 

7-9 

7-9 

 

5-6 

 

5-6 

 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 
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 Необходимый 

уровень 

Повышенный 

уровень 

гражданский патриотизм, любовь к Родине, 

чувство гордости за свою страну  

 

7-9классы 5-6 классы 

уважение истории, культурных и исторических 

памятников  
 

 

5-6 классы 

 

эмоционально положительное принятие своей 

этнической идентичности  

 

5-6 классы  

уважение и принятие других народов России и 

мира, межэтническая толерантность, готовность к 

равноправному сотрудничеству  

 

5-6 классы  

уважение личности и ее достоинства, 

доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и 

готовность противостоять им  

 

7-9 классы 5-6 классы 

• уважение ценностей семьи;  

• любовь к природе;  

• признание ценности здоровья, своего и других 

людей;  

• оптимизм в восприятии мира  

7-9 классы 

7-9 классы 

7-9 классы 

 

7-9 классы 

5-6 классы 

5-6 классы 

5-6 классы 

 

5-6 классы 

 

 

• потребность в самовыражении и 

самореализации, социальном признании  

 

7-9 классы 5-6 классы 

позитивная моральная самооценка и моральные 

чувства – чувство гордости при следовании 

моральным нормам, переживание стыда и вины 

при их нарушении  

 

7-9 классы 5-6 классы 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы 

 Необходимый 

уровень 

Повышенный 

уровень 

готовность и способность к участию в 

школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и 

классе, участие в детских и молодежных 

общественных организациях, школьных и 

7–9 классы 5-6 классы 
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внешкольных мероприятиях просоциального 

характера) 

готовность и способность к выполнению норм и 

требований школьной жизни, прав и обязанностей 

ученика  

умение вести диалог на основе равноправных 

отношений и взаимного уважения и принятия; 

умение конструктивно разрешать конфликты  

 

5-6 классы 

 

 

7-9 классы 

 

 

 

5-6 классы 

готовность и способность к выполнению 

моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах 

деятельности  

 

5-6 классы  

потребность в участии в общественной жизни 

ближайшего социального окружения, 

общественно-полезной деятельности  

 

7-9 классы 5-6 классы 

умение строить жизненные планы с учетом 

конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий  

 

7-9 классы  

устойчивый познавательный интерес и 

становление смысло-образующей функции 

познавательного мотива  

 

7-9 классы 5-6 классы 

готовность к выбору профильного образования  
 

7-9 классы  

Выпускник получит возможность для формирования 

 Необходимый 

уровень 

Повышенный 

уровень 

выраженной устойчивой учебно-познавательной 

мотивации и интересов учения  

 

 7-9 классы 

адекватной позитивной самооценки и Я-

концепции  

 

 7-9 классы 

готовности к самообразованию и 

самовоспитанию  
 

 7-9 классы 

компетентности в реализации снов гражданской 

идентичности в поступках и деятельности  

 

 7-9 классы 

морального сознания на конвенциональном 

уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиций участников 

дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства;  

• устойчивое следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям  

 7-9 классы 

 

 

7-9 классы 
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эмпатии как осознанного понимания и 

сопереживания чувствам другим, выражающегося 

в поступках, направленных на помощь и 

обеспечение благополучия  

 

 7-9 классы 

 

   

 

 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится 

 Необходимый 

уровень 

Повышенный 

уровень 

целеполаганию, включая постановку новых целей, 

преобразование практической задачи в 

познавательную  

 

7-9 классы 5-6 классы 

самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учета выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале  

 

7-9 классы  

планировать пути достижения целей  
 

7-9 классы 5-6 классы 

устанавливать целевые приоритеты  

 

7-9 классы  

уметь самостоятельно контролировать свое 

время  

 

7-9 классы 5-6 классы 

принимать решения в проблемной ситуации на 

основе переговоров  

 

7-9 классы  

осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия;  

• актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания  

7-9 классы 

 

 

5-6 классы 

 

адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как в 

конце действия, так и по ходу его реализации  

 

7-9 классы 5-6 классы 

Выпускник получит возможность научиться: 
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самостоятельно ставить новые учебные цели и 

задачи  

 

 7-9 классы 

построению жизненных планов во временной 

перспективе  

 

 7-9 классы 

при планировании достижения целей 

самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения  

 

 7-9 классы 

выделять альтернативные способы достижения 

цели и выбирать наиболее эффективный  

 

 7-9 классы 

овладеть основами саморегуляции в учебной и 

познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и 

деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей  

 

 7-9 классы 

 

осуществлять учебную и познавательную 

деятельность как «поленезависимую», 

устойчивую в отношении помех  

 

 7-9 классы 

осуществлять познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач  

 

 7-9 классы 

адекватно оценивать объективную трудность как 

меру фактического или предполагаемого расхода 

ресурсов на решение задачи 

 

 7-9 классы 

адекватно оценивать свои возможности 

достижения цели определенной сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности  

 

 7-9 классы 

овладению основами саморегуляции 

эмоциональных состояний  
 

 7-9 классы 

прилагать волевые усилия и преодолевать 

трудности и препятствия на пути достижения 

целей  

 

 7-9 классы 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится 

 Необходимый 

уровень 

Повышенный 

уровень 

учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве  

 

7-9 классы 5-6 классы 
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уметь формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать ее и координировать 

ее с позициями партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной 

деятельности  

 

7-9 классы 5-6 классы 

уметь устанавливать и сравнивать разные точки 

зрения прежде, чем принимать решения и 

делать выборы  

 

7-9 классы 5-6 классы 

уметь аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом  

 

7-9 классы 5-6 классы 

уметь договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов  

 

7-9 классы 5-6 классы 

уметь задавать вопросы необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером  

 

5-6 классы  

уметь осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь  

 

7-9 классы 5-6 классы 

адекватно использовать речь для планирования 

и регуляции своей деятельности  

 

5-6 классы  

адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач;  

• владение устной и письменной речью;  

• строить монологическое контекстное 

высказывание  

7-9  

классы 

7-9 классы 

5-6 классы 

5-6  

классы 

5-6 классы 

уметь организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы  

 

7-9 классы  

управлять поведением партнера, осуществляя 

контроль, коррекцию, оценку действий 

партнера, уметь убеждать  

 

7-9 классы  

уметь работать в группе – устанавливать 

рабочие отношения, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми  

 

7-9 классы 5-6 классы 
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владеть основами коммуникативной рефлексии  

 

7-9 классы  

использовать адекватные языковые средства 

для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей  

 

7-9 классы 5-6 классы 

отображать в речи (описание, объяснение) 

содержания совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи; так и в 

форме внутренней речи  

 

7-9 классы 5-6 классы 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Необходимый 

уровень 

Повышенный 

уровень 

учитывать и координировать различные 

позиции других людей, отличные от 

собственной, в сотрудничестве  

 

 7-9 классы 

учитывать разные мнения и интересы и уметь 

обосновывать собственную позицию  

 

 7-9 классы 

понимать относительность мнений и подходов к 

решению проблемы  

 

 7-9 классы 

уметь продуктивно разрешать конфликты на 

основе учета интересов и позиций всех его 

участников, поиска и оценки альтернативных 

способов разрешения конфликтов; уметь 

договариваться и приходить к общему решению 

в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов  

 

 7-9 классы 

брать на себя инициативу в организации 

совместного действия (деловое лидерство  

 

 7-9 классы 

оказывать поддержку и содействие тем, от кого 

зависит достижение цели в совместной 

деятельности  

 

 7-9 классы 

осуществлять коммуникативную рефлексию как 

осознание оснований действий, как партнера, 

так и собственных действий  

 

 7-9 классы 

в процессе коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать 

информацию, необходимую партнеру как 

ориентиры для построения действия  

 

 7-9 классы 

вступать в диалог, а также участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументации своей 

 7-9 классы 
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позиции, владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами 

родного  

 

следовать морально-этическим и 

психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного 

отношения к партнерам, внимания к личности 

другого; адекватного межличностного 

восприятия, готовности адекватно реагировать 

на нужды других, в частности оказывать 

помощь и эмоциональную поддержку 

партнерам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности  

 

 7-9 классы 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 Необходимый 

уровень 

Повышенный 

уровень 

основам реализации проектно-

исследовательской деятельности  

 

7-9 классы 5-6 классы 

проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя  

 

7-9 классы  

осуществлять расширенный поиск информации 

с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет  

5-6 классы  

создавать и преобразовывать модели и схемы 

для решения задач  

 

7-9 классы 5-6 классы 

осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий  

 

7-9 классы  

давать определение понятиям  

 

5-6 классы  

устанавливать причинно-следственные связи  

 

7-9 классы 5-6 классы 

обобщать понятия – осуществлять логическую 

операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим 

объемом к понятию с большим объемом  

 

7-9 классы  

осуществлять сравнение;  

• сериацию;  

• классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных 

логических операций  

5-6 классы 

5-6 классы 
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7-9 классы 

объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования  

 

7-9 классы  

основам ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и поискового чтения  

 

7-9 классы 5-6 классы 

работать с метафорами – понимать переносный 

смысл выражений, понимать и строить обороты 

речи, построенные на скрытом уподоблении, 

образном сближении слов  

7-9 классы 7-9 классы 

Выпускник получит возможность научиться 

 Необходимый 

уровень 

Повышенный 

уровень 

основам рефлексивного чтения  

 

 7-9 классы 

самостоятельно проводить исследование на 

основе применения методов наблюдения и 

эксперимента  

 

 7-9 классы 

выдвигать гипотезы о связях и закономерностях 

событий, процессов, объектов  

 

 7-9 классы 

организовывать исследование с целью проверки 

гипотез  
 

 7-9 классы 

делать умозаключения (индуктивное и по 

аналогии) и выводы на основе аргументации  

 

 7-9 классы 

 

В рамках формирования компетенций проектной и учебно-исследовательской деятельности 

выпускник научится: 

•планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, 

модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме (7–9 классы); 

•выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме (5–6 классы 

(повышенный уровень), 7–9 классы (необходимый уровень)); 

•распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы(7–9 классы); 

•использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение,  

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма  

(7–9 классы); 

•использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как наблюдение, постановка  

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории (5–6 классы (повышенный уровень), 7–9 классы (необходимый уровень)); 

•использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических 

наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, 
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объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов (5–6 классы 

(повышенный уровень), 7–9 классы (необходимый уровень)); 

•ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства,  

адекватные обсуждаемой проблеме (5–6 классы (повышенный уровень), 7–9 классы (необходимый 

уровень)); 

•отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, 

оценкам, реконструировать их основания(7–9 классы);  

•видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных суждений 

при получении, распространении и применении научного знания (7–9 классы). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

•самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект (7–9 классы); 

•использовать догадку, озарение, интуицию (5–6 классы (повышенный уровень), 7–9 классы 

(необходимый уровень)); 

•использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических возможностей, 

математическое моделирование (7–9 классы); 

•использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как абстрагирование от привходящих 

факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами (7–9 классы); 

•использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических 

наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов (5– 

6 классы (повышенный уровень), 7–9 классы (необходимый уровень)); 

•использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение мира, 

образность, художественный вымысел, органическое единство общего особенного  

(типичного) и единичного, оригинальность (5–6 классы (повышенный уровень), 7–9 классы 

(необходимый уровень)); 

•целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые 

языковые средства (5–6 классы (повышенный уровень), 7–9 классы (необходимый уровень)); 

•осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта (5–6 классы (повышенный уровень), 7–9 классы (необходимый уровень) 

 

2.1.3.Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

 

Задачи на применение УУД строятся как на материале учебных предметов и на практических 

ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него значение (экология, 

молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, логистика и др.). 

Типовые задачи применения универсальных учебных действий: 

1)учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и  

навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

– первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур; 

– выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем; 

– выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и 

процессами; 

2)учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата использования 

знакосимволических средств и/или логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с известным; требующие 

от обучающихся более глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, 
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иной точки зрения, создания или исследования новой информации, преобразования известной 

информации, представления её в новой форме, переноса в иной контекст и т.п.; 

3)учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка разрешения 

проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации неопределённости, 

например, выбора или разработки оптимального либо наиболее эффективного решения, создания 

объекта с заданными свойствами, установления закономерностей или «устранения неполадок» и 

т.п.; 

4)учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка сотрудничества, 

требующие совместной работы в парах или группах с распределением ролей/функций и 

разделением ответственности за конечный результат; 

5)учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка коммуникации, 

требующие создания письменного или устного текста/высказывания с заданными параметрами: 

коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом (например, сообщения,  

комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, 

формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, отчёта, оценочного  

суждения, аргументированного мнения и т.п.); 

6)учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирова-ние и 

оценку навыка  

самоорганизации и саморегуляции, наделяющие обучающихся функциями организации 

выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в 

выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 

необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества  

выполнения работы; 

7)учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки или анализа 

собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных результатов учебной 

задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на 

результаты и качество выполнения задания и/или самостоятельной постановки учебных задач 

(например, что надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т.п.); 

8)учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 

ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения ценностных суждений 

и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о 

социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических 

ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей позиции или оценки. 

Развитие УУД в основной школе проводится в рамках использования возможностей современной 

информационной образовательной среды как: 

•средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников,  

организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры  

учебной деятельности в ОУ; 

•инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности  

путём моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и 

исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной 

обработки результатов экспериментальной деятельности; 

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой  

информации из разнообразных источников; 

• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе происходит не 

только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а 

также в рамках факультативов, кружков, элективов. 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место занимают 

учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. Они построены 

на предметном содержании и носят надпредметный характер. Типология учебных ситуаций в 

основной школе: 
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• ситуация-проблема–прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения (с 

помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального решения); 

• ситуация-иллюстрация–прототип реальной ситуации, которая включается в качестве факта в 

лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ, 

вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа её 

решения); 

• ситуация-оценка–прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, которое 

следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 

•ситуация-тренинг–прототип стандартной или другой ситуации(тренинг возможно проводить как 

по описанию ситуации, так и по её решению). 

Существуют два типа заданий, связанных с УУД: 

- задания, позволяющие в рамках образовательной деятельности сформировать УУД; 

- задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание направлено на формирование целой группы связанных друг с другом 

УУД. Действия могут относиться как к одной категории (например, регулятивные), так и к 

разным. 

Во втором случае задание сконструировано таким образом, чтобы проявлять способность 

обучающегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие. 

В основной школе используются следующие типы задач: 

 

1. Задачи, формирующие личностные универсальные учебные действия: 

-на личностное самоопределение; 

-на развитие Я-концепции; 

-на смыслообразование; 

-на мотивацию; 

-на нравственно 

-этическое оценивание. 

2. Задачи, формирующие коммуникативные универсальные учебные действия: 

-на учет позиции партнера; 

-на организацию и осуществление сотрудничества; 

-на передачу информации и отображение предметного содержания; 

-тренинги коммуникативных навыков; 

-ролевые игры. 

3. Задачи, формирующие познавательные универсальные учебные действия: 

-на проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

-на сериацию, сравнение, оценивание; 

-на проведение эмпирического исследования; 

-на проведение теоретического исследования; 

-на смысловое чтение. 

4. Задачи, формирующие регулятивные универсальные учебные действия: 

-на планирование; 

-на ориентировкув ситуации; 

-на прогнозирование; 

-на целеполагание; 

-на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует использование в учебном процессе системы таких 

индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют обучающихся функциями 

организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслеживания 

продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления 

материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества 

выполнения работы, -при минимизации пошагового контроля со стороны учителя. Примерами 

такого рода заданий служат: подготовка спортивного праздника (концерта, выставки поделок и 

т.п.) ; подготовка материалов для внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т.д.); ведение 

читательских дневников, дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за природными 
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явлениями; ведение протоколов выполнения учебного задания; выполнение различных творческих 

работ, предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку предварительного 

наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жестким, 

начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного происходит в ходе занятий по 

разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета направлено на достижение 

баланса между временем освоения и временем использования соответствующих действий. Задачи 

на применение УУД носят как открытый, так и закрытый характер. При работе с задачами на 

применение УУД для оценивания результативности используются технологии «формирующего 

оценивания». 

Типовые ситуации на занятиях внеурочной деятельности: 

 проектная деятельность; 

 практические занятия; 

 групповая дискуссия;  

 тренинговые упражнения; 

 диагностические процедуры; 

 лабораторная работа; 

 эксперимент; 

 беседа; 

 игровой практикум; 

 ситуативная беседа-рассуждение; 

 ситуативная беседа-игра; 

 беседа-размышление. 

 

ТЕХНОЛОГИИ, МЕТОДЫ И ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ НА ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТАХ 
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Проек

тное 

обуче

ние  

ИКТ.  

Критич

еское  

мышлен

ие,  

проблем

ное 

обучени

е, 

дебаты,  

проектн

ая 

деятель

ность  

Проблемн

ое 

обучение, 

развиваю

щее 

обучение, 

проектно

е 

обучение, 

коммуник

ативные 

методы, 

портфоли

о 

модульно

е 

обучение  

 

Использ

ование 

ИКТ.  

Пробле

мное 

изучени

е.  

Проектн

ая 

деятель

ность 

Использо

вание 

ИКТ.  

Проблем

ное 

изучение.  

Проектна

я 

деятельн

ость  

методы и 

приёмы 

развития 

критичес

кого 

мышлени

я 

Проблем

ное 

обучение, 

учебная 

дискусси

я.  

Метод 

проектов, 

проблемн

ое 

обучение, 

критичес

кое 

мышлени

е, 

исследова

тельская 

деятельно
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сть 

 

Формы 
организ

ации  

Смыслоовй 
анализ и 

информаци

онная 
переработк

а устного и 

письменног
о текста:  

Работа в 
парах.  

Семинарс

кие 
занятия.  

Система 

индивиду
альных 

заданий.  

Работа 
в 

группа

х.  
Творче

ские 

работы
.  

Практич
еская 

часть 

кур-  

Лекция 
(конспекти

рование).  

Семинары.  
Презентац

ии.  

Рефераты.  

Анализ 
художе-

ственно-

образног
о 

содержа

ния 
произвед

е-  

Проблемн
ый 

диалог.  

Система 
историко-

обществов

едческих  

Смыслово
й анализ и 

информац

ионная 
переработ

ка  

работы  составление 

плана 
текста;  

пересказ 

текста по 

плану;  
конспектир

ование.  

Участие в 
диалогах 

различных  

Заучиван

ие 
наизусть.  

Группова

я работа  

Читательс
кие 

конферен

ции  
Работа с 

текстами- 

образцам
и  

Написани

е 

сочинени
й 

различны

х жанров.  
Стилисти

ческий  

Работа 

над 
ошибка

ми.  

Творче

ские 
задани

я.  

Тексто
вые 

задачи.  

Решен
ие 

задач 

по 

алгори
тму.  

Задачи  

с 
лишни

ми  

сов.  

Работа с 
дополни

тельным 

материал

ом.  
Группов

ая 

работа  
Эвристи

ческая 

беседа.  
Дискусс

ия.  

Работа в 

па- 

Ролевая 

игра.  
Ситуативн

ое 

обучение.  

Групповая 
работа.  

Экскурсия 

(фильм, 
презентац

ия).  

Погружен
ие в 

языковую 

среду с 

помощью 
ТСО, 

дополните

льных 
источнико

в.  

ния.  

Участие 
в 

диалогах 

различн

ых 
видов; 

дискусси

и.  
Исполни

тельская 

интерпре
тация.  

Работа с 

музыкал

ьно-
образова

тельной 

и 
справочн

ой  

понятий и 

задания 
по 

овладени

ю 

историчес
кой 

картой 

мира.  
Задания 

по 

нравствен
ному и 

гражданск

о-

патриотич
ескому 

самоопред

елению.  
Жизненны

е задачи.  

Групповая 
работа.  

текста.  

Конспекти
рование;  

участие в 

диалогах,  

составлен
ие блок-

схем, 

таблиц.  
Работа в 

группах, 

выступлен
ие 

представи

телей 

групп.  
Серии 

лаборатор- 

 видов.  

Работа с 

различным
и видами 

словаре.  

Составлени
е опорных 

схем и 

таблиц.  

Работа с 
учебно-

научными 

текстами, 
справочной 

литературо

й и другими 

источникам
и 

информаци

и, включая 
СМИ, 

компьютер

ные диски и 

эксперим

ент. 

Устное 
словесное 

рисовани

е.  
Практиче

ские 

занятия 

по 
анализу 

произведе

ний.  
Презента

ции по 

различны

м темам 
курса, в 

первую 

очередь – 
биографи

я 

писателя, 

данны

ми.  

Доклад
ы.  

Рефера

ты  

рах.  

Семинар

ы.  
 

Исследова

ние 

(семейное 
дерево).  

Тест.  

Литератур
ное 

творчество 

(переводы

).  
Музыкаль

ное 

творчество 
(исполнен

ие песен 

на 

немецком 
языке).  

Театральн

ое 
творчество 

(постановк

а 

литерату

рой и 

другими 
источник

ами 

информа
ции,  

создание 

компьют

ерных 
презента

ций, 

проектов 
на 

предлож

ен-  

Семинары

.  

Продукти
вные 

задания 

через 
обобщённ

ый 

алгоритм 

работы. 
Творчески

е задания.  

Задания 
на 

сравнение  

ных работ.  

Виртуальн

ые 
лаборатор

ные 

работы, 
лаборатор

ные и 

демонстра

ционные 
опыты,  
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программы, 

ресурсы 
Интернета.  

история 

создания 
произведе

ния.  

Работа с 
деформир

ованным 

текстом.  

Проведен
ие 

сопостави

тельного 
анализа  

спектакля 

на 
немецком 

языке).  

Пересказ 
прочитанн

ого текста.  

Аргумента

ция  

 Создание 

компьютер

ных 
презентаци

й, проектов 

на 
предложенн

ые 

учителем 
темы.  

Лексически

й анализ  

  Семинар

ские 

занятия.  
Дискусс

ия  

Чтение с 

поиском 

нужной 
информац

ии.  

Чтение с 
полным 

понимание

м 
прочитанн

ого текста.  

Монолог-

рассужден
ие.  

Работа с 

текстом 
(его 

анализ).  

Рефераты.  

ные 

учителем 

темы.  
Воплоще

ние 

музыкал
ьных 

образов 

через 
музыкал

ьное 

содержа

ние.  
Творческ

ие 

задания.  
Рефлекс

ия 

способов  

и 

классифик

ацию 
объектов.  

Доказател

ьство 
различны

х точек 

зрения.  
Смыслово

й анализ и 

информац

ионная 
переработ

ка устного 

и 
письменн

ого 

текста. 

Анализ 
текста.  

зкспериме

нты  
 

 текста.  

Анализ 
языковых 

единиц с 

точки 

зрения 
правильнос

ти, 

точности и 
уместности 

их 

употреблен
ия.  

Лингвистич

еский 

анализ 
языковых 

явлений.  

Создание 
собственны

х 

письменны
х текстов,  

высказыван

ий/текстов 

   Пересказ 

прочитанн
ого или 

услышанн

ого текста 

(с опорой 
и без на 

ключевые 

слова, 
фразы или 

план).  

Описание, 
сообщение

, рассказ, 

рассужден

ие с 
высказыва

нием 

своего 
мнения и 

краткой 

аргумента
цией.  

Поздравле

ние,  

условий 

действия
, 

контроль 

и оценка 

процесса 
и 

результа

тов 
деятельн

ости.  

Вокальн
о-

хоровая 

деятельн

ость.  
Анализ 

текста 

песен.  
Создание 

собствен

ных  
Письмен

ных 

рассужде

Создание 

компьюте
рных 

презентац

ий, 

проектов 
на 

предложе

нные 
учителем 

темы.  

Умение 
планирова

ть 

деятельно

сть, 
выражать 

и 

доказыват
ь своё 

отношени

е к 
проблеме  
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с точки 

зрения 
языкового 

оформлени

я, 
уместности, 

эффективно

сти 

достижения 
поставленн

ых 

коммуникат
ивных 

задач. 

Написание 

адреса.  
Заполнени

е 

формуляро
в и 

бланков.  

Личное 

письмо  

ний. 

 

2.1.4.Описание особенностей реализации основных направлений учебно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся, а также форм организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности 

по каждому из направлений 

 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение обучающихся в  

учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может осуществляться в 

рамкахреализации программы учебно-исследовательской и проектной деятельности.  

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с ориентацией 

на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной задачи и имеющего 

конкретное выражение.  

Проектная деятельность обучающегося рассматривается с нескольких сторон: продукт как 

материализованный результат, процесс как работа по выполнению проекта, защита проекта как 

иллюстрация образовательного достижения обучающегося.  

Она ориентирована на формирование и развитие метапредметных и личностных результатов 

обучающихся. 

Особенности учебно-исследовательской и проектной деятельности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их личностными,  

так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность направлена не только на 

повышение компетентности подростков в предметной области определённых учебных дисциплин, 

развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность организуется таким образом, чтобы 

обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, референтными  

группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в ходе 

целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки овладеют 

нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к 

другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в 

коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает сочетание 

различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности востребованы 

практически любые способности подростков, реализованы личные пристрастия к тому или иному  

виду деятельности. 

Особенности построения учебно-исследовательского процесса:  

•тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с кругом 

интереса учителя; 

•необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход поиска  

её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем безукоризненно правильно; 

•организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на 

взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 
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•раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже потом 

науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и специфические 

черты.  

К общим характеристикам следует отнести: 

•практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

•структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие  

компоненты:  

–анализ актуальности проводимого исследования;  

–целеполагание, формулировку задач, которые следует решить;  

–выбор средств и методов, адекватных поставленным целям;  

–планирование, определение последовательности и сроков работ;  

–проведение проектных работ или исследования;  

–оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями исследования;  

–представление результатов в соответствующем использованию виде; 

•компетентность в выбранной сфере  

исследования, творческую активность, собранность,  

аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Итоги проектной и учебно-исследовательской деятельности –не столько предметные ре-зультаты, 

сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их компетентности в 

выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в 

коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой исследовательской и 

проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности (неуспешности) 

исследовательской деятельности. 

 

 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

 

Проект направлен на получение конкретного 

запланированного результата –продукта, 

обладающего определёнными свойствами и 

необходимого для конкретного использования 

 

В ходе исследования организуется поиск в  

какой-то области, формулируются отдельные  

характеристики итогов работ. Отрицательный 

результат есть тоже результат 

 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте,  

планирование процесса создания продукта и 

реализации этого плана. Результат проекта 

должен быть точно соотнесён со всеми  

характеристиками, сформулированными в его 

замысле. 

 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение гипотезы 

(для  

решения этой проблемы) и последующую  

экспериментальную или модельную проверку 

выдвинутых предположений 

 

 

Этапы организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в основной школе 

 

Для формирования в основной школе проектирования как совместной формы деятельности 

взрослых и детей, формирования способности подростков к осуществлению ответственного 

выбора необходимо выделить подпространства – подготовки, опыта и демонстрации, поскольку 

именно эти три этапа выделяются как в структуре проекта, эксперимента, так и в структуре 

индивидуального ответственного действия. 

Подготовка подразумевает формулирование замысла, планирование возможных действий.  

Опыт подразумевает пробу осуществления замысла, первичную реализацию.  

Демонстрация предполагает окончательную реализацию замысла, своеобразный отчет о связи 

замысленного и реализованного. Фактически это этап оценки состоятельности своего замысла. 

В оценке результата проекта (исследования) учитываются: 
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1) участие в проектировании (исследовании):  

•активность каждого участника в соответствии с его возможностями; 

•совместный характер принимаемых решений;  

•взаимная поддержка участников проекта;  

•умение отвечать оппонентам;  

•умение делать выбор и осмыслять последствия этого выбора, результаты собственной 

деятельности; 

2) выполнение проекта (исследования):  

•объем освоенной информации;  

•ее применение для достижения поставленной цели; 

3) также могут оцениваться:  

•корректность применяемых методов исследования и методов представления результатов;  

•глубина проникновения в проблему, привлечение знаний из других областей; 

•эстетика оформления проекта (исследования). 

Процесс проектирования и исследований на протяжении всей основной школы проходит 

несколько стадий. 

На переходном этапе(5–6 классы) в учебной деятельности используется специальный тип задач  

–проектная задача. Проектная задача – это задача, в которой целенаправленно стимулируется 

система детских действий, направленных на получение еще никогда не существовавшего в 

практике ребенка результата («продукта») и в ходе решения которой происходит качественное 

самоизменение группы детей.  

Проектная задача принципиально носит групповой характер.  

Отличие проектной задачи от проекта заключается в том, что для решения этой задачи 

школьникам предлагаются все необходимые средства и материалы в виде набора (или системы) 

заданий и требуемых для их выполнения. 

 

Педагогические эффекты от проектных задач 

 

Задает реальную возможность 

организации взаимодействия 

(сотрудничества)  

детей между собой при  

решении поставленной  

ими самими задачам. 

Определяет место и время для  

наблюдения и экспертных  

оценок за деятельностью  

обучающихся 

в группе 

 

Учит (без явного указания на 

это) способу проектирования 

через специально 

разработанные задания 

 

Дает возможность посмотреть, 

как осуществляет группа детей 

«перенос» известных им 

предметных способов  

действий в модельную 

ситуацию, где эти способы 

изначально скрыты, а иногда и 

требуют переконструирования 

 

 

 

 

Таким образом, в ходе решения системы проектных задач у младших подростков (5–6 классы) 

формируются следующие способности: 

 

Рефлексировать  

 

Видеть проблему; анализировать сделанное –почему 

получилось, почему не получилось; видеть трудности, 

ошибки 

 

Целеполагать  

 

Ставить и удерживать цели  

 

Планировать  

 

Составлять план своей деятельности 
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Моделировать  

 

Представлять способ действия в виде схемы-модели, 

выделяя все существенное и главное 

 

Проявлять инициативу 

 

Искать и находить способ (способы) решения  

задач 

 

Вступать в коммуникацию 

 

Взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою 

позицию, принимать или аргументировано отклонять 

точки зрения других 

 

 

Проектные задачи на образовательном переходе (5–6 классы) есть шаг к проектной деятельности в 

подростковой школе (7–9 классы). 

На этапе самоопределения(7–9 классы) появляются проектные формы учебной деятельности, 

учебное и социальное проектирование.  

Проектная форма учебной деятельности обучающихся есть система учебно-познавательных, 

познавательных действий школьников под руководством учителя, направленных на 

самостоятельный поиск и решение нестандартных задач (или известных задач в новых условиях) с 

обязательным представлением результатов своих действий в виде проекта. 

Проектирование (проектная деятельность) –это обязательно практическая деятельность, где 

школьники сами ставят цели своего проектирования. Она гораздо в меньшей степени 

регламентируется педагогом, т. е. в ней новые способы деятельности не приобретаются, а 

превращаются в средства решения практической задачи. Ставя практическую задачу, ученики 

ищут под эту конкретную задачу свои средства, причем решение поставленной задачи может быть 

более или менее удачным, т. е. средства могут быть более или менее адекватными. Но мерилом 

успешности проекта является его продукт. 

Проектная деятельность именно на этом этапе образования представляет собой особую 

деятельность, которая ведет за собой развитие подростка. «Ведущая деятельность» означает, что 

эта деятельность является абсолютно необходимой для нормального хода развития именно 

подростков. 

Школьный проект–это целесообразное действие, локализованное во времени, который имеет 

следующую структуру: 

Анализ ситуации, формулирование замысла, цели: 

•анализ ситуации, относительно которой появляется необходимость создать новый продукт 

(формулирование идеи проектирования); 

•конкретизация проблемы (формулирование цели проектирования); 

•выдвижение гипотез разрешения проблемы; перевод проблемы в задачу (серию задач). 

Выполнение (реализация) проекта: 

•планирование этапов выполнения проекта; 

•обсуждение возможных средств решения задач: подбор способов решения, проведения 

исследования, методов исследования (статистических, экспериментальных, наблюдений и пр.); 

•собственно реализация проекта. 

Подготовка итогового продукта: 

•обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, творческих 

отчетов, просмотров и пр.); 

•сбор, систематизация и анализ полученных результатов; 

•подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

•выводы, выдвижение новых проблем исследования. 

К этим основным этапам проекта существуют дополнительные характеристики, которые 

необходимы при организации проектной деятельности школьников.  

Проект характеризуется: 

•ориентацией на получение конкретного результата; 

•предварительной фиксацией (описанием) результата в виде эскиза в разной степени детализации 

и конкретизации; 
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•относительно жесткой регламентацией срока достижения (предъявления) результата; 

•предварительным планированием действий по достижении результата; 

•программированием –планированием во времени с конкретизацией результатов отдель-ных 

действий (операций), обеспечивающих достижение общего результата проекта; 

•выполнением действий и их одновременным мониторингом и коррекцией; 

•получением продукта проектной деятельности, его соотнесением с исходной ситуацией  

проектирования, анализом новой ситуации. 

Основные требования к использованию проектной формы обучения: 

1) наличие задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского поиска для ее  

решения; 

2) практическая, теоретическая, социальная значимость предполагаемых результатов; 

3) возможность самостоятельной (индивидуальной, парной, групповой) работы обучающихся; 

4) структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных результатов); 

5) использование исследовательских методов, предусматривающих определенную 

последовательность действий: 

•определение проблемы и вытекающих из нее задачи следования (использование в ходе  

совместного исследования метода «мозговой атаки», «круглого стола»); 

•выдвижение гипотезы их решения; 

• обсуждение методов исследования (статистических, экспериментальных, наблюдений и т. п.); 

•обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, творческих 

отчетов, просмотров и пр.); 

•сбор, систематизация и анализ полученных данных; 

•подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

•выводы, выдвижение новых проблем исследования. 

6) Представление результатов выполненных проектов в виде материального продукта 

(видеофильм, альбом, компьютерная программа, альманах, доклад, стендовый доклад и т. п.) 

Типология форм организации проектной деятельности 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в 

образовательном учреждении может быть представлена по следующим основаниям: 

 

• по видам проектов: 

 –информационный (поисковый); 

–исследовательский; 

–творческий;  

–социальный; 

–прикладной (практико-ориентированный); 

–игровой (ролевой); 

–инновационный (предполагающий организационно 

-экономический механизм внедрения); 

• по содержанию:  

–монопредметный 

–метапредметный, относящийся к области знаний (нескольким областям), относящийся к области 

деятельности и пр.; 

• по количеству участников: 

– индивидуальный; 

– парный; 

– малогрупповой (до 5 человек);  

– групповой (до 15 человек); 

– коллективный (класс и более в рамках образовательного учреждения); 

– муниципальный; 

– городской; 

– всероссийский; 

– международный; 

– сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете); 
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• по длительности (продолжительности)проекта: от проекта-урока до вертикального 

многолетнего проекта; 

• по дидактической цели: 

–ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной деятельности, обеспечение 

индивидуализации и дифференциации обучения; 

–поддержка мотивации в обучении; 

–реализация потенциала личности и пр. 

 

На последнем году обучения в основной школе каждый ученик выполняет индивидуальный 

проект в течение года, который выносится на защиту в рамках государственной итоговой 

аттестации.  

Индивидуальный проект (в большинстве случаев) принимает форму отдельных, зафиксированных 

на бумаге исследований. Помимо такой формы презентации проекта, обучающиеся могут 

выполнять его 

И другими способами (учебное пособие-макет, организация выставки или концерта, творческая 

работа по искусству). 

Индивидуальный проект должен удовлетворять следующим условиям: 

1) наличие социально или личностно значимой проблемы; 

2) наличие конкретного социального адресата проекта «заказчика»; 

3) самостоятельный и индивидуальный характер работы  

обучающегося; 

4) проект межпредметный, надпредметный, т. е. не ограничивающийся рамками одной учебной 

дисциплины. 

Выполнение персонального проекта предполагает использование методов, характерных для 

научных исследований: определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования, 

выдвижение гипотез, обсуждение методов исследования, оформление результатов, анализ 

полученных данных, выводы. 

Оценивание проекта осуществляется на основе критериального подхода, когда достижения 

обучающихся сравниваются с эталоном, определенным заранее в результате обсуждения при 

подготовке к итоговой аттестации. 

Прежде всего оцениваются сформированность универсальных учебных действий обучающимися в 

ходе осуществления ими проектной деятельности по определенным критериям: 

 

Презентация 

содержания работы 

самим  

обучающимся 

 

Качество защиты 

работы 

 

Качество наглядного  

представления 

работы 

 

Коммуникативные 

умения 

 

Характеристика самим  

обучающимся 

собственной 

деятельности  

(«история моих 

открытий»); 

постановка задачи, 

описание способов ее 

решения, полученных 

результатов,  

критическая оценка  

самим  

обучающимся 

работы и полученных  

результатов 

 

Четкость и ясность  

изложения задачи; 

убедительность 

рассуждений; 

последовательность в  

аргументации; 

логичность 

и оригинальность 

 

Использование 

рисунков,  

схем, графиков, 

моделей и других 

средств наглядной 

презентации; 

качество текста 

(соответствие плану, 

оформление  

работы, грамотность 

по  

теме изложения, 

наличие  

приложения к работе) 

 

Анализ  

обучающимся 

поставленных перед 

ним вопросов другими  

обучающимися, 

учителями, другими  

членами комиссии, 

выявление  

обучающимся 

проблем в  

понимании 

разрешение возникших 

проблем; умение  

активно участвовать в 

дискуссии 
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Ключевым моментом в процессе оценки результатов проектной работы является развитие навыков 

анализа собственной деятельности школьника. Особое место занимает самооценивание, цель 

которого – осмысление учеником собственного опыта, выявление причин успеха или неудачи,  

осознание собственных проблем и поиск внутренних ресурсов, способствующих их разрешению. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся должны 

овладеть следующими действиями: 

•постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

•формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла –сущности будущей деятельности; 

•планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

•собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией 

результатов работ; 

•оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного продукта; 

•представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для обсуждения 

и возможного дальнейшего практического использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм её 

организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская 

деятельность может приобретать разные формы. 

 

 

 

 

 

 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности 

в урочной и внеурочной деятельности 

 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут быть 

следующими: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок –творческий отчёт, урок изобретательства, урок 

«Удивительное рядом», урок –рассказ об учёных, урок –защита исследовательских проектов, 

урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

•учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 

анализ его результатов; 

•домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, 

причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут быть 

следующими: 

•исследовательская практика обучающихся; 

•образовательные экспедиции –походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами  

контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную 

деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера; 

•факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают большие 

возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

•ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной деятельности, которая 

сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных 

и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, 

интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с представителями  

науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с  другими 

школами; 



176 
 

•участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, 

предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных 

исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить подлинную 

интеграцию 

урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них УУД. Ещё одной 

особенностью учебно-исследовательской деятельности является её связь с проектной 

деятельностью обучающихся. Как было указано выше, одним из видов учебных проектов является 

исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной деятельности обучающихся 

одним из её компонентов выступает исследование. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности представляются в виде статей, обзоров, отчетов и 

заключений по итогам исследований, проводимых в рамках исследовательских работ. 

 

 

2.1.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций 

 

 
Программа развития УУД обеспечивает в структуре ИКТ-компетенции в том числе владение 

поиском и передачей информации, презентационными навыками, основами информационной 

безопасности. Важным является универсальный и межпредметный характер ИКТ-компетенции, 

что на практике дает возможность осуществлять ее формирование не только и не столько в рамках 

учебного предмета информатика, но в ходе обучения практически по всем предметным областям.  

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и Интернет-технологий в 

повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в 

образовательной организации. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом ИКТ-

компетентностей, полученных им вне  образовательного учреждения. 

Основными формами организации учебной деятельности по формированию ИКТ-компетенции 

обучающихся являются: 

-уроки по информатике и другим предметам; 

-факультативы; 

-кружки; 

-интегративные межпредметные проекты; 

-внеурочные и внешкольные мероприятия . 

Видами учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции обучающихся, 

являются:  

-выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, предполагающие 

использование электронных образовательных ресурсов;  

-создание и редактирование текстов;  

-создание и редактирование электронных таблиц;  

-использование средств для построения диаграмм, графиков, блок 

-схем, других графических объектов;  

-создание и редактирование презентаций;  

-создание и редактирование графики и фото;  

-создание и редактирование видео;  

-создание музыкальных и звуковых объектов;  

-поиск и анализ информации в Интернете;  

-моделирование, проектирование и управление;  

-математическая обработка и визуализация данных;  

-создание web-страниц и сайтов;  

-сетевая коммуникация между учениками  

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся обеспечивается усилиями команды 

педагогов.В этом контексте важным направлением деятельности МКОУ « Сильковская ООШ» в 

сфере формирования ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося.  
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ООП основной школы в МКОУ «Сильковская ООШ» ориентирована на уровень полной 

информатизации, где преподавание всех предметов поддержано средствами ИКТ, локальная сеть и 

(контролируемый) Интернет доступны в помещениях, где идет образовательный процесс, учителя, 

и другие работники образовательного учреждения обладают необходимой профессиональной ИКТ 

-компетентностью, обеспечены технические и методические сервисы. При этих условиях идет  

трансформация уклада образовательного учреждения и образовательных отношений со все более 

полной реализацией требований к результатам освоения образовательной программы, задаваемым 

ФГОС, в том числе –в направлении формирования ИКТ-компетентности обучающихся. 

Повышение эффективности освоения отдельных предметов происходит с учетом меняющихся 

требований, в том числе – Государственной итоговой аттестации, в частности по использованию 

ИКТ в процессах аттестации. 

Программа образовательного учреждения направлена на помощь учителю оптимизировать 

временные и интеллектуальные затраты на педагогическую деятельность с помощью сетевых 

информационных технологий. 

 

Структура и функции образовательной ИКТ-компетентности 

 

Формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся представляет комплексную работу, 

направленную на реализацию требований стандарта к личностным, метапредметным и 

предметным результатам освоения основной образовательной программы, которая обеспечивает 

становление и развитие учебной и общепользовательской ИКТ-компетентности.  

Введенное понятие ИКТ-грамотности определяет, какими же навыками и умениями должен 

обладать человек, чтобы его можно было назвать грамотным в данном смысле. 

Перечень этих навыков и умений приведен ниже в порядке повышения сложности познавательных 

(когнитивных) действий, необходимых для их выполнения: 

•определение информации  

–способность использовать инструменты ИКТ для идентификации и соответствующего 

представления необходимой информации; 

•доступ к информации  

–умение собирать и/или извлекать информацию; 

•управление информацией  

–умение применять существующую схему организации или классификации; 

•интегрирование информации  

–умение интерпретировать и представлять информацию. Сюда входит обобщение, сравнение и 

противопоставление данных; 

•оценивание информации  

–умение выносить суждение о качестве, важности, полезности или эффективности информации; 

•создание информации  

–умение генерировать информацию, адаптируя, применяя, проектируя,  

изобретая или разрабатывая ее; 

•передача информации  

–способность должным образом передавать информацию в среде ИКТ.  

Сюда входит способность направлять электронную информацию определенной аудитории и 

передавать знания в соответствующем направлении.  

Структуру ИКТ-компетентности составляют следующие познавательные навыки (когнитивные 

действия): 

Определение (идентификация) 

•умение точно интерпретировать вопрос 

•умение детализироватьвопрос 

•нахождение в тексте информации, заданной в явном или в неявном виде 

•идентификация терминов, понятий 

•обоснование сделанного запроса Доступ(поиск) 

•выбор терминов поиска с учетом уровня детализации 

•соответствие результата поиска запрашиваемым терминам (способ оценки) 
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•формирование стратегии поиска 

•качество синтаксиса 

Управление 

•создание схемы классификации для структурирования информации 

•использование предложенных схем классификации для структурирования информации 

Интеграция 

•умение сравнивать и сопоставлять информацию из нескольких источников 

•умение исключать несоответствующую и несущественную информацию 

•умение сжато и логически грамотно изложить обобщенную информацию 

Оценка 

•выработка критериев для отбора информации в соответствии с потребностью 

•выбор ресурсов согласно выработанным или указанным критериям 

•умение остановить поиск 

Создание 

•умение вырабатывать рекомендации по решению конкретной проблемы на основании 

полученной информации, в том числе противоречивой 

•умение сделать вывод о нацеленности имеющейся информации на решение конкретной проблемы 

•умение обосновать свои выводы 

•умение сбалансировано осветить вопрос при наличии противоречивой информации 

•структурирование созданной информации с целью повышения убедительности выводов 

Сообщение(передача) 

•умение адаптировать информацию для конкретной аудитории (путем выбора соответствующих 

средств, языка и зрительного ряда) 

•умение грамотно цитировать источники (по делу и с соблюдением авторских прав) 

•обеспечение в случае необходимости конфиденциальности информации 

•умение воздерживаться от использования провокационных высказываний по отношению к 

культуре, расе, этнической принадлежности или полу 

•знание всех требований (правил общения), относящихся к стилю конкретного общения 

Переход от «знаньевоцентрического» подхода в обучении (знания ради знаний) к 

«компетентностному» обучению предполагает воспитание такого человека и гражданина, который 

будет приспособлен к постоянно меняющимся условиям жизни. За основу понятия 

компетентности взяты: способность брать на себя ответственность, участвовать в 

демократических процедурах, общаться и обучаться на протяжении всей жизни, проявлять 

самостоятельность в постановке задач и  

их решении. В рамках примерной программы используется следующее определение ИКТ-

компетентности. 

ИКТ-компетентность–это способность обучающихсяиспользовать информационные и 

коммуникационные технологии для доступа к информации, для ее поиска, организации, 

обработки,  

оценки, а также для продуцирования и передачи/распространения, которая достаточна для того, 

чтобы успешно жить и трудиться в условиях становящегося информационного общества. 

Формирование и развитие ИКТ-компетентности обучающихся включает в себя становление и 

развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательской ИКТ-компетентности, в том 

числе: способности к сотрудничеству и коммуникации, к самостоятельному приобретению, 

пополнению и интеграции знаний; способности к решению личностно и социально значимых 

проблем и  

воплощению решений в практику с применением средств ИКТ. 

В ИКТ-компетентности выделяются элементы, которые формируются и используются в 

отдельных предметах, в интегративных межпредметных проектах, во внепредметной активности. 

В  

то же время освоение ИКТ-компентентности в рамках отдельного предмета содействует 

формированию метапредметной ИКТ-компетентности, играет ключевую роль в формировании 

универсальных учебных действий. Например, формирование общих, метапредметных навыков 

поиска информации происходит в ходе деятельности по поиску информации в конкретных 
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предметных контекстах и средах: в русском и иностранных языках, истории, географии, 

естественных науках происходит поиск информации с использованием специфических 

инструментов наряду с общепользовательскими инструментами. Во всех этих случаях 

формируется общее умения поиска информации 

Спектр здесь простирается от полного отсутствия работоспособных средств ИКТ (все еще  

имеющего места в отдельных школах) и традиционной модели уроков информатики и ИКТ в 

«компьютерном классе» – единственном месте, где представлены средства ИКТ, которые могут 

использовать обучающиеся, и до современной, соответствующей ФГОС модели, которая как 

основная представлена в данной программе. Компонент информатики, также вносящий свой вклад 

в  

формирование ИКТ-компетентности, в курсе –более инвариантен, но также зависит от 

математико-информатической подготовки, полученной обучающимисяв начальной школе и 

предшествующих классах основной, как и от практического опыта применения обучающимися 

ИКТ. 

Роль учителя информатики при этом может, при его желании, дополняться ролью ИКТ-

координатора, методиста по применению ИКТ в образовательном процессе, осуществляющего  

консультирование других работников школы и организующего их повышение квалификации в 

сфере ИКТ.  

 

2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов их 

использования 

 

Основными элементами ИКТ-компетенций и инструментов их использования являются 

следующие: 

 

Обращение с устройствами ИКТ:  

- cоединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, 

измерительные устройства и т.д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; 

включение и выключение устройств ИКТ; 

-получение информации о характеристиках компьютера;  

-осуществление информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет;  

-выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса:  

работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой;  

-вход в информационную среду образовательной организации, в том числе через Интернет,  

размещение в информационной среде различных информационных объектов;  

-оценивание числовых параметров информационных процессов (объем памяти, необходимой для 

хранения информации;скорость передачи информации, пропускная способность выбранного 

канала и пр.);  

-вывод информации на бумагу, работа с расходными материалами;  

-соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, техника безопасности, 

гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

 

Фиксация и обработка изображений и звуков: 

-выбор технических средств ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью;  

-осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; 

создание презентаций на основе цифровых фотографий;  

-осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием возможно 

специальных компьютерных инструментов;  

-осуществление обработки цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов;  

-осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов;  
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-понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации фиксации, выделение для 

фиксации отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение качества фиксации  

существенных элементов. 

 

Поиск и организация хранения информации: 

-использование приемов поиска информации на персональном компьютере, в информационной 

среде организации и в образовательном пространстве; 

-использование различных приемов поиска информации в Интернете (поисковые системы, 

справочные разделы, предметные рубрики);  

-осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов  

(по одному признаку);  

-построение запросов для поиска информации с использованием логических операций и анализ 

результатов поиска;  

-сохранение для индивидуального использования найденных в сети Интернет информационных 

объектов и ссылок на них;  

-использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска 

необходимых книг;  

- поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение баз данных, в частности, 

использование различных определителей;  

-формирование собственного информационного пространства: создание системы папок и 

размещение в них нужных информационных источников, размещение информации в Интернете. 

 

Создание письменных сообщений: 

-cоздание текстовых документов на русском, родном и иностранном языках посредством 

квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых 

редакторов;  

-осуществление редактирования и структурирования текста в соответствии с его смыслом  

средствами текстового редактора (выделение, перемещение и удаление фрагментов текста;  

-создание текстов с повторяющимися фрагментами;  

-создание таблиц и списков; осуществление орфографического контроля в текстовом документе с 

помощью средств текстового 

процессора);  

-оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, 

размеру и цвету, к выравниванию текста;  

-установка параметров страницы документа;  

-форматирование символов и абзацев;  

-вставка колонтитулов и номеров страниц;  

-вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений;  

-участие в коллективном создании текстового документа;  

-создание гипертекстовых документов;  

-сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста;  

-использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе собственных 

информационных объектов. 

 

Создание графических объектов: 

-cоздание и редактирование изображений с помощью инструментов графического редактора;  

-создание графических объектов с повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; 

-создание графических объектов проведением рукой произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инструментов и устройств;  

-создание различных геометрических объектов и чертежей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов;  

-создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, классификационных, 

организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами;  
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-создание движущихся изображений с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов;  

-создание объектов трехмерной графики. 

 

Создание музыкальных и звуковых объектов: 

-использование звуковых и музыкальных редакторов;  

-использование клавишных и кинестетических синтезаторов;  

-использование программ звукозаписи и микрофонов;  

-запись звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой 

дискретизации). 

 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных информационных 

объектов:  

-«Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т.д., самостоятельное перекодирование 

информации из одной знаковой системы в другую;  

-использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних ссылок;  

-формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения;  

-цитирование фрагментов сообщений;  

-использование при восприятии сообщений различных инструментов поиска, справочных 

источников (включая двуязычные);  

-проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов;  

- 

работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные,  

классификационные, организационные, родства и др.), картами и спутниковыми фотографиями, в  

том числе в системах глобального позиционирования;  

-избирательное отношение к информации в окружающем информационном пространстве,  

отказ от потребления ненужной информации;  

-проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами;  

-создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды которой 

содержат тексты, звуки, графические изображения;  

-организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер;  

-оценивание размеров файлов, подготовленных с  

использованием различных устройств ввода информации в заданный интервал времени 

(клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера);  

-использование программ-архиваторов. 

 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании: 

-проведение естественнонаучных и социальных измерений; 

-ввод результатов измерений и других цифровых данных и их обработка  

создание графических объектов проведением рукой произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инструментов и устройств;  

-создание различных геометрических объектов и чертежей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов;  

-создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, классификационных, 

организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами;  

-создание движущихся изображений с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов;  

-создание объектов трехмерной графики. 

 

Коммуникация и социальное взаимодействие: 

-осуществление образовательного взаимодействия в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 
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-использование возможностей электронной почты для информационного обмена;  

-ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей Интернета;  

-работа в группе над сообщением;  

-участие в форумах в социальных образовательных сетях;  

-выступления перед аудиторией в целях представления ей результатов своей работы с помощью 

средств ИКТ;  

-соблюдение норм информационной культуры, этики и права;  

-уважительное отношение к частной информации и информационным правам других людей. 

 

Информационная безопасность: 

-осуществление защиты информации от компьютерных вирусов с помощью антивирусных 

программ;  

-соблюдение правил безопасного поведения в Интернете; 

-использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, содержание 

которых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 

2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в 

области использования информационно-коммуникационных технологий, подготовки 

индивидуального проекта, выполняемого в процессе обучения в рамках одного предмета 

или на межпредметной основе 

 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в области 

использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные 

обучающимися вне образовательного учреждения 

 

. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» основными планируемыми 

результатами являются следующие  

-обучающийся научится: 

-осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

-получать информацию о характеристиках компьютера; 

-оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, необходимой  

для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную способность выбранного  

канала и пр.); 

-соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, 

измерительные устройства и т.д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; 

-входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через Интернет, 

размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

-соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе с устройствами ИКТ. 

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» основными  

планируемыми результатами являются следующие  

-обучающийся научится: 

-создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

-проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных  

компьютерных инструментов; 

-проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

-осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием  

возможностей специальных компьютерных инструментов. 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» основными 

планируемыми результатами являются следующие  

-обучающийся научится: 

-использовать различные приемы поиска информации в Интернете (поисковые системы,  
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справочные разделы, предметные рубрики); 

-строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и анализировать 

результаты поиска; 

-использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

-искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в ч 

астности, использовать различные определители; 

-сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет информационные 

объекты и ссылки на них. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» основными планируемыми  

результатами являются следующие  

-обучающийся научится: 

-осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

-форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 

-вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

-участвовать в коллективном создании текстового документа; 

-создавать гипертекстовые документы. 

В рамках направления «Создание графических объектов» основными планируемыми 

результатами являются следующие  

-обучающийся научится: 

-создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического редактора; 

-создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием возможностей  

специальных компьютерных инструментов; 

-создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, классификационные, 

организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами. 

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» основными 

планируемыми результатами являются следующие: обучающийся научится: 

-записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой 

дискретизации); 

-использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для решения 

творческих задач. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» основными планируемыми результатами являются 

следующие  

-обучающийся научится: 

-создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды которой 

содержат тексты, звуки, графические изображения;  

-работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные,  

классификационные, организационные, родства и др.), картами (географические, 

хронологические)  

и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

-оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода  

информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, 

видеокамера); 

-использовать программы 

-архиваторы. 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании» основными планируемыми результатами являются следующие  

-обучающийся научится: 

-проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

-вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе 

статистической и визуализации;  
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-проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным наукам, 

математике и информатике. 

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» основными 

планируемыми результатами являются следующие  

-обучающийся научится: 

-строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные структуры 

для описания объектов;  

-конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с компьютерным 

управлением и обратной связью; 

-моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

-моделировать с использованием средств программирования. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» основными 

планируемыми результатами являются следующие  

-обучающийся научится: 

-осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образовательной 

организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование 

своей работы, формирование портфолио); 

-использовать возможности электронной почты, Интернет 

-вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

-соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к  

частной информации и информационным правам других людей; 

-осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от компьютерных 

вирусов с помощью антивирусных программ;  

-соблюдать правила безопасного поведения в Интернете; 

-различать безопасные ресурсы Интернета и ресурсы, содержание которых несовместимо с  

задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 

 

2.1.8 Описание основных элементов и форм реализации формирования стратегий 

смыслового чтения и работы с текстом 

Осмысленное чтение связано с пониманием. На понимание влияют уровень психического 

развития и скорость чтения. Понимание же, в свою очередь, оказывает влияние на правильность 

чтения, качество составления плана,  развитие словаря, качество умений обучающихся, уровень 

мотивации. Существуют аспекты понимания текста на уровне восприятия, воссоздания, 

воспроизведения текста. Уровни же понимания следующие: уровень значения (предметное 

содержание, связи, обобщения) и уровень смысла (понимание идеи, главной мысли). К 

параметрам понимания относятся глубина, полнота, точность, продуктивность.  

«Грамотность чтения» – это способность человека к пониманию текста, рефлексии на него и его 

использования. Оценка грамотности чтения должна учитывать следующие аспекты: общая 

ориентация в содержании и понимание целостного смысла; выявление информации; 

интерпретация текста; рефлексия на содержание; рефлексия на форму текста.  

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на  ступени 

начального образования навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:  

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию , 

содержащуюся в готовых информационных объектах;  

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных 

фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) 

и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий – 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов);  

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.  

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и некомпьютерных 

источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и опыт использования 

поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в Интернете, школьном 
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информационном пространстве, базах данных и на персональном компьютере с использованием 

поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса и анализировать 

результаты поиска.  

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения учебных 

задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные приёмы поиска, 

организации и хранения информации на персональном компьютере, в информационной среде 

учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки формирования и организации 

собственного информационного пространства.  

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой 

аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. сочетания текста, 

изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами).  

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-следственных 

связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебных и практических 

ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования.  

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать решения на 

основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт критического отношения к 

получаемой информации на основе её сопоставления с информацией из других источников и с 

имеющимся жизненным опытом.  

Обучающиеся смогут вычитывать все уровни текстовой информации. Составлять тезисы, 

различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать информацию из одного вида 

в другой (таблицу в текст и пр.).   
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Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. Преобразовывая 

информацию из одного вида в другой, выбирать удобную для себя форму фиксации и 

представления информации. Представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от 

адресата. Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать 

различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы 

слушания.  

Обучение чтению как текстовой деятельности подразумевает всестороннюю и качественную 

работу с текстом, направленную на создание смысла.  

Стратегии чтения обеспечивают процедуру понимания при чтении и помогают раскрывать 

иерархию информационных и смысловых уровней текста, формирует основы самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности.  

Воспитание человека, который умел бы читать по-разному на протяжении всей своей жизни 

различные материалы на разных языках, ставя перед собой различные цели, т. е. воспитание чтеца 

и читателя в одном лице, является одной из целей обучения и образования. Стратегиальный чтец, 

приступая к чтению, выстраивает план, направление своей деятельности, осуществляет ее и 

отвечает сам себе на 4 необходимых вопроса:  

– Какова цель моего чтения?  

– Какой текст я собираюсь читать?  

– Как я буду его читать?  

– Как я буду проверять, контролировать, оценивать качество своего чтения?  

Его деятельность включает 7 шагов, которые объединяются в 3 стадии: предтекстовую, текстовую 

и послетекстовую.  

Предтекстовая (ориентировочная) деятельность – самая разнообразная. Она включает: во-

первых, постановку цели чтения, во-вторых, определение характера текста, которое возможно 

после просмотра его заголовка и подзаголовков и предположение о цели его написания, т. е. 

замысле автора. В результате ориентировки в тексте чтец принимает решение о виде чтения и 

приступает к деятельности, пользуясь стратегиями, относящимися к механизмам чтения.  

Первыми, выдвинувшими положение о наличии стратегий, которые управляют, ведут процесс 

чтения, восприятия и понимания читаемого материала, были психолингвисты К. Гудман и П. 

Колерс. Читающий человек, по мнению К. Гудмана, использует три типа информации: 

зрительную, извлекаемую из письменной речи, звуковую, извлекаемую из устной речи, и 

информацию о звукобуквенных отношениях, извлекаемую из понимания того, как связаны устная 

и письменная речь.  

Программа действий чтеца называются стратегией чтения. Обучение стратегиям чтения 

включает не только умение раскрывать иерархию информационных уровней (факты, мнения, 

суждения), иерархию смыслов текста (основная мысль, тема, подтема, микротема и т. д.), но и 

собственно процесс понимания (рефлексивная информация), т. е. процедуру обучения пониманию 

при чтении. Стратегиальная модель обработки связного текста (Т. Ван Дейк) подобна процессу 

выдвижения рабочих гипотез относительно структуры текста и значений его фрагментов, которые 

могут подтверждаться или отклоняться.  

Стратегии не равны алгоритму выполнения деятельности. Как любой план и программа способов 

и приемов выполнения деятельности, стратегия допускает отклонения, варианты и тактики. 

Алгоритм является более жестким планом, который нельзя изменить.  

Стратегии и умения-навыки находятся в тех же отношениях, что процесс и результат. Умения и 

навыки являются результатом обучения чтению, а стратегии – единицей, относящейся к процессу. 

Стратегия не есть простое применение одного средства на основе одного правила. Это группа 

действий и операций, организованных для достижения цели, подчиненных движению к общей 

конечной цели, это skillplus will. Программа действий и операций деятельности читателя с 

текстом, способствующие развитию умений чтения и размышлению о читаемом и прочитанном, 

включающие процедуры анализа информации и качества своего понимания, а также 

взаимодействия с текстом, становятся стратегией чтения.  
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени общего образования 

выпускники МКОУ « Сильковская ООШ» приобретут навыки работы с содержащейся в текстах 
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информацией в процессе чтения, соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-

познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации, овладеют 

элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, 

приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. У 

выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение нужной 

для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и 

обобщение имеющихся в тексте идей и информации, интерпретация и преобразование этих идей и 

информации. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию 

для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, 

обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации. Они 

приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, сопоставления её с 

информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом.  

Установленные новым ФГОС требования к результатам обучения вызывают необходимость в 

изменении содержания обучения на основе принципов метапредметности как условия достижения 

высокого качества образования. Педагог сегодня должен стать создателем новых педагогических 

ситуаций, новых заданий, направленных на использование обобщенных способов деятельности и 

создание обучающимися собственных продуктов в освоении знаний.  

Связующим звеном всех учебных предметов является текст, работа с которым позволяет добиваться 

оптимального результата.  

По данным международных социологических исследований, наши дети отстают от своих зарубежных 

сверстников по уровню сформированности общеучебных умений (умений приобретать и эффективно 

использовать знания), которые напрямую связаны с владением приемами понимания текста.  

В образовательном учреждении необходимо обучать чтению и пониманию текста. И это заключается 

не только в освоении обучающимися алфавита, техникой чтения. Появилось новое понятие – 

смысловое чтение. Смысловое чтение – вид чтения, которое нацелено на понимание читающим 

смыслового содержания текста. Для смыслового понимания недостаточно просто прочесть текст. 

Необходимо дать оценку информации, откликнуться на содержание. 

Обеспечение преемственности начальной и основной школы 

 

Метапредметный результат освоения основной образовательной программы основного общего 

образования в 5-9 классе – смысловое чтение. Уже в 5 классе должны быть заложены определенные 

основы данного умения, преемственные к сформированным начальной школой отдельным навыкам 

смыслового чтения.  

Усложнение требований от начальной школы к основной  

в ожидаемых умениях (новых, более сложных на уровне основной школы)  

в усложнении содержания (состава, структуры) предлагаемых для чтения текстов при сохранении 

одинаковых (на формальном уровне) требований.  

 

Для этого необходимы следующие аспекты работы:  
Для учителей  

1. Мониторинг с целью выявления уровня сформированности смыслового чтения (по методическим 

объединениям).  

2. Практикум по подготовке заданий с включением аспектов по смысловому чтению (по методическим 

объединениям).  

3. Показатели участия обучающихся в олимпиадах, интеллектуальных марафонах, конкурсах, Днях 

науки.  

Для учеников  

1. Участие в конкурсах чтецов разного уровня.  

2. Участие в конкурсах сочинений различного уровня.  

3. Участие обучающихся в олимпиадах , конкурсах 

В качестве комплексной диагностики желательно проведение комплексной работы.  

Предмет проверки:  
 стратегии смыслового чтения  

 способы работы с текстом.  
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Метапредметный характер:  
 выполнение заданий предполагает привлечение знаний, полученных при изучении разных 

предметов  

 

характер текстов:  
учебная ситуация – текст, который сообщает информацию, необходимую для решения 

образовательных задач.  

общественная ситуация – текст с выходом на социальную активность школьника, общественные 

объединения (группы), участниками которых являются обучающиеся, а также на информацию о 

событиях в стране и мире.  

личностная ситуация – может отражать досуг, занятия по интересам и др.  

 

характер заданий  
задания, связанные непосредственно с информацией текста  

задания, связанные с разными учебными предметами  

задания, связанные с современностью  

задания, связанные с личным опытом школьника  

 

Проверяется сформированность трех групп умений  

1-я группа умений 

Ориентация в тексте и общее понимание текста  

поиск и выявление в тексте информации, представленной в различном виде (ориентация в тексте)  

формулирование прямых выводов и заключений на основе фактов, имеющихся в тексте (общее 

понимание того, о чем говорится в тексте)  

 

2-я группа умений  
Глубокое и детальное понимание содержания и формы текста  

анализ, интерпретация и обобщение информации, представленной в тексте  

формулирование на ее основе сложных выводов  

3-я группа умений  
Использование информации из текста для решения различных задач  

без привлечения дополнительных знаний  

с привлечением дополнительных знаний  

 

С учётом совершенно новой оценочной системы необходимы серьёзные изменения в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений, новые подходы к созданию портфеля 

достижений (портфолио) как инструмента динамики образовательных достижений.  

Положительная динамика образовательных достижений – важнейшее основание для принятия 

решения об эффективности учебного процесса, работы учителя или образовательного учреждения, 

системы образования в целом.  

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, мета-предметных 

и предметных), основными составляющими которой являются материалы стартовой диагностики и 

материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные достижения, позволяет 

достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику формирования отдельных личностных 

качеств, так и динамику овладения метапредметными действиями и предметным содержанием.  

 

Система педагогического взаимодействия для формирования универсальных учебных действий 

смыслового чтения и работы с текстом как компонента компетентностей обучающихся 

 

В новой, уже развивающейся в России ситуации школьник с помощью новых информационных и 

телекоммуникационных технологий включается в бескрайнее информационное пространство. Где и 

как создаются условия для того, чтобы школьники могли освоить комплекс знаний и умений работать 

с информацией?  

Нам необходимо осознание нескольких идей:  
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– развитие у школьников читательской и информационной культуры (с иным взглядом на культуру 

чтения и информационную культуру, с учетом международного опыта в этой области) – это задача 

государственной важности;  

– поддержка чтения должна стать заботой и общества, и государства;  

– для её реализации необходима кооперация усилий специалистов из разных областей знания, тесное 

взаимодействие представителей теории и практики. 

Механизмы формирования полноценного чтения  
Основные компоненты сформированного навыка чтения: техника чтения и понимание текста 

(извлечение его смысла, содержания).  

Полноценное чтение – это процесс, включающий не только овладение техникой чтения, но и 

совокупность ЗУН, приобретаемых на уроках по всем предметам с целью извлечения смысла из 

содержания текста.  

Совершенствуя чтение, надо помнить о задаче формирования интереса к процессу чтения, снятия 

эмоционального напряжения. При этом средством формирования задачи станет использование 

методики совершенствования умения читать правильно, быстро, гибко (с разной скоростью в 

зависимости от речевой ситуации).  

Методика совершенствования читать правильно имеет целью:  

пробудить интерес к чтению формой обучения (игра, речевые образы, алгоритмы, практикумы)  

стимулировать продуктивность чтения регулярными замерами  

давать установку на максимальную скорость  

в систему упражнений включать задания, помогающие преодолеть физиологические, 

психологические, мыслительные барьеры чтения: восполнение пропусков букв в словах, пропусков 

слов в предложениях; деформация слов, текста; поиск смысловых несуразностей в связном тексте и т. 

д.  

 

При работе с текстом понимание начинается еще до его чтения, разворачивается по ходу чтения и 

продолжается в размышлениях о прочитанном. С точки зрения лингвистики (теория лингвиста И. Р. 

Гальперина) понимание текста – это вычитывание разных видов текстовой информации: фактуальной, 

подтекстовой, концептуальной.  

Фактуальную информацию составляет описание событий, героев, места и времени действия и т. д. 

Подтекстовая информация напрямую не выражена в словах. Она содержится в текстовых «скважинах» 

(пропусках, которые читатель заполняет, опираясь на имеющиеся знания, опыт), в словах-образах 

(художественных средствах) и т. д.  

Под концептуальной информацией понимается система взглядов, мыслей и чувств автора, которые он 

отражает в тексте, рассчитывая на ее восприятие читателем. Конечно, текст – это единое целое, и виды 

текстовой информации разграничиваются условно: в науке – в исследовательских, а на практике – в 

учебных целях.  

С точки зрения психологов, в процессе, направленном на понимание текста, сливаются внимание и 

память, воображение и мышление, эмоции и воля, интересы и установки читателя. Поэтому одна из 

основных психологических задач обучения смысловому чтению – активизация психических процессов 

ученика при работе с текстом.  

Продуктивность учебной деятельности зависит от умения ориентироваться в информационных 

потоках, искать и использовать недостающие знания или другие ресурсы для достижения 

поставленных целей.  

Важно развитие у обучающихся умений читать тексты с разным уровнем понимания содержащейся в 

них информации:  

с пониманием основного содержания (просмотровое чтение);  

с полным пониманием содержания (изучающее (аналитическое) чтение);  

с извлечением необходимо значимой информации (поисковое);  

критическое понимание информации.  

 

Зрелое умение читать предполагает как владение всеми видами чтения, так и легкость перехода от 

одного его вида к другому в зависимости от изменения цели получения информации из данного текста.  

Сотрудничество ребёнка с учителем, психологом, медицинским работником, родителями будет 

служить эффективному обучению чтению.  
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2.1.9.Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, подготовки кадров 

 

 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы УУД, 

обеспечивают обучающимся овладение ключевыми компетенциями, включая формирование 

опыта  

проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 

-укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

-уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 

-непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной  

организации, реализующей образовательную программу основного общего образования.  

Педагогические кадры МКОУ « Сильковская ООШ» имеют необходимый уровень подготовки для 

реализации программы УУД, что может включать в себя следующее: 

-педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся начальной,  

основной  школы; 

-педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

-педагоги участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения 

выбранной программы по УУД; 

-педагоги умеют строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета  

в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

-педагоги умеют формировать УУД в рамках проектной, исследовательской деятельностей; 

-характер взаимодействия педагогов и обучающихся не противоречит представлениям об 

условиях формирования УУД; 

-педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

-педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

-педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества формирования 

УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности  

 

Учебное сотрудничество 

 

При полученииосновного общего образования дети активно включаются в совместные занятия. В 

условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование коммуникативных 

действий происходит более интенсивно (т.е. в более ранние сроки), с более высокими 

показателями и в более широком спектре. К числу основных составляющих организации 

совместного действия можно отнести: 

•распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием совместной 

работы; 

•обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для 

участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной работы; 

•взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моделей  

действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить соответствие 

собственного действия и его продукта и действия другого участника, включённого в 

деятельность); 

•коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, обмена и 

взаимопонимания; 

•планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении участниками 

адекватных задаче условий протекания деятельности и построения соответствующих схем  

(планов работы); 

•рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия относительно 

общей схемы деятельности.  
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Совместная деятельность 

 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими 

обучающимися в процессе формирования знаний и умений. Совместная учебная деятельность 

характеризуется умением каждого из участников ставить цели совместной работы, определять 

способы совместного выполнения заданий и средства контроля, перестраивать свою деятельность 

в зависимости от изменившихся условий её совместного осуществления, понимать и учитывать 

при выполнении задания позиции других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей как внутри 

одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на совместное 

выполнение задания.  

Цели организации работы в группе: 

•создание учебной мотивации; 

•пробуждение в учениках познавательного интереса; 

•развитие стремления к успеху и одобрению; 

•снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание; 

•развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

•формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3–6 человек, чаще всего по  

4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут проходить в форме 

соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют актуализировать у обучающихся  

мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой деятельности.  

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа пар 

ами. Эта форма учебной деятельности используется как на этапе предварительной ориентировки,  

когда школьники выделяют (с помощью учителя или самостоятельно) содержание новых для них  

знаний, так и на этапе отработки материала и контроля за процессом усвоения. 

 

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников может 

принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное сотрудничество. Эта 

форма организации деятельности обучающихся наиболее характерна для внеурочных занятий. 

 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Средняя ступень школьного образования является исключительно благоприятным периодом для 

развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации между детьми, а также 

для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. Исходными умениями здесь могут 

выступать: соблюдение договорённости о правилах взаимодействия (один отвечает  

–остальные слушают); оценка ответа товарища только после завершения его выступления; 

правила работы в группе, паре; действия обучающихся на основе заданного эталона и т.д.  

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества.  

1.Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. 

2.Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций.  

3.Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 

4.Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.  

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная мотивация 

учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной деятельности может быть 

существенно снижена школьная тревожность. 

Дискуссия 

 

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её от других 

точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей цели. Вместе с 

тем для становления способности к самообразованию очень важно развивать письменную форму 

диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее удобное время для этого  
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–основное звено образовательного учреждения (5–8 классы), где может произойти следующий шаг 

в развитии учебного сотрудничества  

–переход к письменным формам ведения дискуссии.  

Тренинги 

 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабатывают 

необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной 

дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся специфический вид 

эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, товарищеской 

взаимопомощи даёт  

подростку чувство благополучия и устойчивости. В ходе тренингов коммуникативной 

компетентности подростков необходимо также уделяется внимание вопросам культуры общения и 

выработке элементарных правил вежливости –повседневному этикету. Через ролевое 

проигрывание успешно отрабатываются навыки культуры общения, усваиваются знания этикета. 

Эта форма организации деятельности обучающихся более характерна для занятий, проводимых 

педагогом- 

психологом, на остальных занятиях используются ее элементы. 

 

Общий приём доказательства 

Доказательства используются в процессе обучения в разнообразных функциях: как средство  

развития логического мышления обучающихся; как приём активизации мыслительной 

деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как единственно 

возможная форма  

адекватной передачи определённого содержания, обеспечивающая последовательность и 

непротиворечивость выводов; как средство формирования и проявления поисковых, творческих 

умений и навыков обучающихся.  

Рефлексия 

 

Развитию рефлексии способствует такая организация учебной деятельности, которая отве-чает 

следующим критериям:  

•постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;  

•анализ наличия способов и средств выполнения задачи;  

•оценка своей готовности к решению проблемы;  

•самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, 

справочнике, книге, у учителя);  

•самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод учебной 

задачи в творческую). 

Владение педагогами современнымиобразовательными технологиями 

Регулятивные и коммуникативные УУД достигаются в основном благодаря использованию  

технологий деятельностного типа. Они же вносят огромный вклад в развитие познавательных 

УУД  

и достижение личностных результатов. Поэтому важная роль в подготовке педагога принадлежит  

овладение образовательными технологиями: проблемный диалог, приемы критического 

мышления, технология оценивания, проектный метод и другие.  

 

Описание условий формирования ИКТ-компетентности обучающихся:требования к 

ресурсному обеспечению образовательных отношений 

 

МКОУ « Сильковская ООШ» обладает компьютерной, мультимедийной, интерактивной и 

множительной техникой, позволяющей реализовывать различные образовательные задачи. 

Техника обновляется, появляются новые устройства, помогающие сделать процесс обучения более 

интересным и увлекательным. 
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Система оценки деятельности МКОУ «Сильковская ООШ» по формированию и развитию 

универсальных учебных действий 

 

Система оценки представлена в п.1.3. Целевого раздела настоящей программы. 

 

 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися 

универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД учитываются  

следующие этапы их освоения: 

-универсальное учебное действие не сформировано (обучающийся может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует  

своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

-учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может  

выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

-неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий задачи не 

может самостоятельно внести коррективы в действия); 

-адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником несоответствия 

между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное изменение 

способа в сотрудничестве с учителем); 

-самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных 

действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных 

способов действия); 

-обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

 

Система оценки универсальных учебных действий является: 

 

-уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями); 

-позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе 

рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 

социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая 

карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов  
 
Общие положения   

Каждый уровень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в жизни 

обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, 

изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании и 

самоопределении.  
Образование на ступени основного общего образования является логическим продолжением 

обучения в начальной школе и базой для подготовки завершения общего образования на ступени 

среднего  общего образования,  профессиональной ориентации и профессиональному 

образованию.  
Учебная деятельность на этой ступени образования приобретает черты деятельности по 

саморазвитию и самообразованию. Уровень сформированности УУД зависит от способов 

организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, 

художественно-эстетической и коммуникативной деятельности обучающихся. В связи с этим в 
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примерных программах выделяется содержание знаний, видов деятельности, которое включает 

конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, 

социального и учебно-исследовательского проектирования.  
В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую 

основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и характеризует 

обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие учащимся успешно решать 

учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку 

теоретических моделей и понятий и задачи по возможности максимально приближенные к 

реальным жизненным ситуациям.   
  

Программы, разработанные и утвержденные в 2023-2024 учебном году по учебным 

предметам включают: 

1) планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета; 

2) содержание учебного предмета с определением основных видов деятельности учащихся; 

3) тематическое планирование.  
В данном разделе основной образовательной программы основного общего образования 

приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на уровне основного 

общего образования, которое должно быть в полном объёме отражено в соответствующих 

разделах программ учебных предметов, курсов.   
 Программы в школе разрабатываются по каждому предмету и по каждому классу. 

Программы разрабатываются в соответствии с требованиями ФГОС ООО на основе примерных 

программ по предметам. Программы принимаются педсоветом школы и утверждаются 

директором школы. 

(ПРИЛОЖЕНИЯ К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ООО – Рабочие программы по 

отдельным учебным предметам, курсам)  

 

2.3 Программа воспитания 

 

Рабочая программа воспитания обучающихся основного общего образования МКОУ 

«Сильковская основная общеобразовательная школа» 

на 2023/24 учебный год 

 

Пояснительная записка 

 
Рабочая программа воспитания МКОУ «Сильковская ООШ» разработана с учётом Федерального 

закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение правительства 

Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021-2025 

годах, Стратегии национальной безопасности Российской Федерации. Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования, основного общего 

образования. 

 

Целевой раздел 

 

  Цель и задачи воспитания обучающихся 

Цель: развитие личности обучающихся – создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся через формирование социокультурных, духовно-нравственных 
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ценностей и привития принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства; формирование у обучающихся патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения; 

формирование бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи: 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 
поддерживать активное участие классных коллективов в жизни образовательной 
организации; 

 вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 
работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать 
их воспитательные возможности; 

 использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, поддерживать 
использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися; 

 организовывать взаимодействие с семьями обучающихся, их родителями (законными 
представителями), направленную на совместное решение проблем личностного развития 
обучающихся; 

 реализовывать воспитательные возможности основных школьных дел, поддерживать 
традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа 
в школьном сообществе; 

 поддерживать деятельность функционирующих на базе образовательной организации 
детских общественных объединений и организаций; 

 организовывать для обучающихся внешкольные мероприятия – экскурсии, экспедиции, 
походы, реализовывать их воспитательный потенциал; 

 организовывать профилактическую деятельность в целях формирования и поддержки 
безопасной и комфортной среды; 

 развивать предметно-пространственную среду образовательной организации 
и реализовывать ее воспитательные возможности. 

Целевые ориентиры результатов воспитания 

Целевые ориентиры, выделяемые в связи с возрастными особенностями обучающихся уровня 

ООО: 

 в гражданско-патриотическом воспитании: 

 знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине – 
России, ее территории, расположении; 

 сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 
проявляющий уважение к своему и другим народам; 

 понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, 
своей Родины – России, Российского государства; 

 понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего 
региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к 
ним уважение; 

 имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 
обществе, гражданских правах и обязанностях; 
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 принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной 
по возрасту социально значимой деятельности; 

в духовно-нравственном воспитании: 

 уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 
ценности с учетом национальной, религиозной принадлежности; 

 сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 
достоинство каждого человека; 

 доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 
выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 
другим людям, уважающий старших; 

 умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 
осознающий ответственность за свои поступки; 

 владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 
России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 
вероисповеданий; 

 сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского 
языка, проявляющий интерес к чтению; 

в эстетическом воспитании: 

 способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 
творчестве людей; 

 проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре; 
 проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве; 

в физическом воспитании, формировании культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 
здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 
информационной среде; 

 владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 
поведения в быту, природе, обществе; 

 ориентированный на физическое развитие с учетом возможностей здоровья, занятия 
физкультурой и спортом; 

 сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 
психофизические и поведенческие особенности с учетом возраста; 

в трудовом воспитании: 

 сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества; 
 проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, 

ответственное потребление; 
 проявляющий интерес к разным профессиям; 
 участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности; 

в экологическом воспитании: 
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 понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей 
на природу, окружающую среду; 

 проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих 
вред природе, особенно живым существам; 

 выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм; 

в формировании ценности научного познания: 

 выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 
самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке; 

 обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 
многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, 
научном знании; 

 имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 
естественно-научной и гуманитарной областях знания. 

Содержательный раздел 

Уклад МКОУ «Сильковская ООШ» 

   МКОУ «Сильковская ООШ» является основной общеобразовательной школой, обучение в 

которой ведется по двум уровням образования: начальное общее образование и основное общее 

образование.  

   МКОУ «Сильковская ООШ» - это сельская школа, удаленная от культурных и научных центров, 

спортивных школ и центров дополнительного образования детей. В школе обучается менее ста 

учащихся. Эти факты вносят особенности в воспитательный процесс. Если говорить о минусах 

этой ситуации, то можно отметить то, что не все учащиеся школы могут посещать кружки и 

секции дополнительного образования, заниматься профессионально отдельными видами спорта, и 

решение этой проблемы в основном зависит от возможностей родителей. Но школа своими 

возможностями старается заинтересовать детей и вовлечь их в различную деятельность. 

   Хочется отметить то, что на протяжении более 45 лет в школе функционирует пришкольный 

учебно-опытный участок. Работа на УОУ ведется в разных направлениях, и у каждого ребёнка 

есть возможность проявить себя и индивидуально, и в коллективе. Работа в рамках деятельности 

школьного УОУ ведется в течение всего года. Коллектив школы старается привить ребятам 

уважение к труду и раскрыть возможности каждого ребенка.  

   В целях развития профориентационной деятельности школа взаимодействует с филиалом ООО 

«Калужская Нива» «Калужская Нива-Юг», ГБПОУ КО «Губернаторский аграрный колледж» с. 

Детчино, Калужский филиал РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева (агрономический факультет), 

ГБПОУ КО «Калужский колледж народного хозяйства и природообустройства». 

   Также на базе МКОУ «Сильковская ООШ» действует школьный краеведческий музей «Родные 

просторы». Деятельность музея направлена на повышение патриотического воспитание учащихся, 

сохранение исторической памяти и наследия народа своего края. 

   В процессе воспитания школа взаимодействует с сельской библиотекой, сельским Домом 

культуры, администрацией сельского поселения «Деревня Сильково». 

 

  Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности учитывают специфику МКОУ 

«Сильковская ООШ», интересы субъектов воспитания, тематику модулей. 

Урочная деятельность 



198 
 

Реализация воспитательного потенциала урочной деятельности предусматривает: 

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 
предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-
нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на 
основе исторического просвещения; подбор соответствующего тематического 
содержания, текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 
обсуждений; 

 включение в рабочие программы по всем учебным предметам, курсам, модулям целевых 
ориентиров результатов воспитания, их учет в формулировках воспитательных задач 
уроков, занятий, освоения учебной тематики, их реализацию в обучении; 

 включение в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей тематики в 
соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 
личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, 
целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в 
учебной деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего 
мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, 
лицам; 

 применение интерактивных форм учебной работы – интеллектуальных, стимулирующих 
познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность 
приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит 
строить отношения и действовать в команде, способствует развитию критического 
мышления; 

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 
сверстниками и педагогами, соответствующие укладу школы, установление и поддержку 
доброжелательной атмосферы; 

 организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 
неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 
потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 
взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся в форме 
индивидуальных и групповых проектов. 

Внеурочная деятельность 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей, обучающихся осуществляется в рамках, выбранных 

обучающимися курсов, занятий: 

Направление внеурочной деятельности 

(по виду основной деятельности) 

Названия Форма организации 

курсов внеурочной 

деятельности 

Информационно-просветительские занятия 

патриотической, нравственной и экологической 

направленности 

«Разговоры о 

важном» 

Час общения 
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Информационно-просветительские занятия 

профориентпционной направленности 

«Россия – мои 

горизонты» 

(6-9 классы) 

Часы общения, 

диагностика,  

Занятия по формированию финансовой 

грамотности 

«Основы финансовой 

грамотности» 

Интегрированный курс 

 

Занятия по формированию функциональной 

грамотности 

«Формирование 

функциональной 

грамотности» 

Интегрированный курс 

Занятия, направленные на удовлетворение 

интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов 

«Российское 

движение детей и 

молодежи» 

«Математика в 

практической 

деятельности» 

« Мой регион – 

Калужская область» 

Интегрированный курс 

 

Интегрированный курс 

 

Классное руководство 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида педагогической 

деятельности, направленной в первую очередь на решение задач воспитания и социализации 

обучающихся, предусматривает: 

 планирование и проведение классных часов целевой воспитательной, тематической 
направленности; 

 инициирование и поддержку участия класса в общешкольных делах, мероприятиях, 
оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

 организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся совместных 
дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, 
способностями, давать возможности для самореализации, устанавливать и укреплять 
доверительные отношения, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 
поведения; 

 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, внеучебные 
и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения 
обучающихся, классные вечера; 

 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выработке 
таких правил поведения в школе; 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся путем наблюдения за их 
поведением в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по 
нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с 
родителями, учителями, а также (при необходимости) со школьным психологом; 
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 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 
взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т. д.), совместный 
поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы 
индивидуально и вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

 индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в 
которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 

 регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование 
единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и/или 
разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, интеграции 
воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-
предметников к участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и 
понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в 
родительских собраниях класса; 

 организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование 
родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в 
целом, помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, 
администрацией; 

 создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в решении 
вопросов воспитания и обучения в классе, школе; 

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 
организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и школе; 

 проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п. 

Основные школьные дела 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 

 общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, 
литературные и т. п.) мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными 
праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы; 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, мире; 
 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных 
статусов в школе, обществе; 

 церемонии награждения обучающихся и педагогов по итогам учебных периодов и 
учебного года за участие в жизни школы, достижения в конкурсах, соревнованиях, 
олимпиадах, вклад в развитие школы, своей местности; 

 социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися и 
педагогами, в том числе с участием социальных партнеров, комплексы дел 
благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направленности; 

 проводимые для жителей поселения, своей местности и организуемые совместно с 
семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными 
датами, значимыми событиями для жителей поселения; 

 разновозрастные сборы, выездные события, включающие в себя комплекс коллективных 
творческих дел гражданской, патриотической, историко-краеведческой, экологической, 
трудовой, спортивно-оздоровительной направленности; 

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях 
(сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, 
музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и 
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встречу гостей и т. д.), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, 
проведения, анализа общешкольных дел; 

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа 
основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных 
возрастов, с педагогами и другими взрослыми. 

Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 
партнерами школы; 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 
педагогами по изучаемым в школе учебным предметам, курсам, модулям; 

 экскурсии, походы выходного дня в музеи, кинотеатры, театры, организуемые в классах 
классными руководителями, в том числе совместно с родителями (законными 
представителями) обучающихся, с привлечением их к планированию, организации, 
проведению, оценке мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, 
слеты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными 
представителями) обучающихся, для изучения историко-культурных мест, событий, 
биографий проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей 
науки, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.; 

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 
процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 
доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 
эмоционально-психологического комфорта. 

Организация предметно-пространственной среды 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды предусматривает 

совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников образовательных 

отношений по ее созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе: 

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в школу государственной 
символикой РФ, субъекта РФ, муниципального образования (флаг, герб), изображениями 
символики Российского государства в разные периоды тысячелетней истории, 
исторической символики региона; 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) Государственного флага 
Российской Федерации; 

 размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и 
исторических, точных и стилизованных, географических, природных, 
культурологических, художественно оформленных, в том числе материалами, 
подготовленными обучающимися) с изображениями значимых культурных объектов 
местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, народных, 
религиозных мест почитания, портретов выдающихся государственных деятелей России, 
деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и защитников 
Отечества; 

 разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе «мест 
гражданского почитания» в помещениях школы или на прилегающей территории для 
общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в истории России; мемориалов 
воинской славы, памятников, памятных досок в школе; 
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 оформление и обновление «мест новостей», стендов в холле школы,  содержащих в 
доступной, привлекательной форме новостную информацию позитивного гражданско-
патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчеты об интересных 
событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т. п.; 

 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 
обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, 
знакомящих с работами друг друга; 

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в школе, озеленение 
территории при школе; 

 разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, игровых 
площадок, зон активного и тихого отдыха; 

 деятельность классных руководителей вместе с обучающимися, их родителями по 
благоустройству, оформлению школьных классов, пришкольной территории; 

 разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, 
церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн); 

 разработку и обновление стендов, акцентирующих внимание обучающихся на важных для 
воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе школы, актуальных вопросах 
профилактики и безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся предусматривает: 

 создание и деятельность в школе, в классах представительных органов родительского 
сообщества – родительских активов классов, участвующих в обсуждении и решении 
вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей родительского 
сообщества в Совете школы; 

 тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские собрания по 
вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий обучения и 
воспитания; 

 родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать уроки и 
внеурочные занятия; 

 проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на которых 
родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации психолога, 
врачей, социальных работников, служителей традиционных российских религий, 
обмениваться опытом; 

 родительские форумы при интернет-сайте общеобразовательной организации, интернет-
сообщества, группы с участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие 
родителей вопросы, согласуется совместная деятельность; 

 привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению классных 
и общешкольных мероприятий; 

 целевое взаимодействие с законными представителями детей-сирот, оставшихся без 
попечения родителей, приемных детей. 

Самоуправление 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в школе предусматривает: 
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 организацию и деятельность органов ученического самоуправления – ученического совета 
школы, ученических советов классов, избранных обучающимися; 

 представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в 
процессе управления школой; 

 защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав обучающихся; 
 участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, обсуждении 

и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной 
работы; 

 участие представителей органов ученического самоуправления обучающихся в анализе 
воспитательной деятельности в школе. 

Профилактика и безопасность 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях формирования и 

поддержки безопасной и комфортной среды в общеобразовательной организации 

предусматривает: 

 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в школе 
эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как 
условия успешной воспитательной деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 
безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска 
обучающихся по разным направлениям; 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимися групп риска силами 
педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 
работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т. д.); 

 разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с 
девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного 
взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 
профилактической направленности социальных и природных рисков в школе и в 
социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными партнерами 
(антинаркотические, антиалкогольные, против курения; безопасность в цифровой среде; 
профилактика вовлечения в деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные 
молодежные, религиозные объединения, культы, субкультуры; безопасность дорожного 
движения; безопасность на воде, безопасность на транспорте; противопожарная 
безопасность; гражданская оборона; антитеррористическая, антиэкстремистская 
безопасность и т. д.); 

 профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 
альтернативной девиантному поведению,– познания (путешествия), испытания себя 
(походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе 
профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, художественной и др.); 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, 
расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, 
криминальной направленности, с агрессивным поведением и др.); 

 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 
психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально 
запущенные, социально не адаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

Социальное партнерство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает: 
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 участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с договорами 
о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы 
воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, 
государственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. 
п.); 

 участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, 
внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 
направленности; 

 проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, внешкольных 
мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, совместные) 
с представителями организаций-партнеров для обсуждения актуальных проблем, 
касающихся жизни школы, муниципального образования, региона, страны; 

 социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, 
педагогами с организациями-партнерами благотворительной, экологической, 
патриотической, трудовой и т. д. направленности, ориентированные на воспитание 
обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 
социальное окружение. 

Профориентация 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы школы предусматривает: 

        - внедрение базового уровня профминимума для обучающихся 6-9 классов, включающего в 

себя 3 направления деятельности: урочная деятельность, внеурочная деятельность (курс занятий 

«Россия – мои горизонты»), взаимодействие с родителями (законными представителями) 

 проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку 
обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального 
будущего; 

 профориентационные игры (симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), расширяющие 
знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях разной 
профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о 
существующих профессиях и условиях работы; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 
профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях 
профессионального, высшего образования; 

 совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвященных 
выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-
курсов по интересующим профессиям и направлениям профессионального образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 
 индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных 
особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей 
профессии; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 
включенных в обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента об 
участниках образовательных отношений, внеурочной деятельности или в рамках 
дополнительного образования. 

Детские общественные объединения 
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Российское движение детей и молодёжи 

Российское движение детей и молодёжи - общероссийская общественно-государственная 

детско-молодёжная организация, созданная и действующая в соответствии с Федеральным 

законом от 14 июля 2022 года № 261-ФЗ «О российском движении детей и молодежи». 

Образовано Учредительным собранием 20 июля 2022 года.  

 

Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи - это единое 

движение, создающееся совместно с детьми. Движение сплачивает все детские организации, 

движения и объединения в стране, охватывает наибольшее количество детей и подростков, дает 

им огромную поддержку. В Движении каждый находит для себя полезное и интересное дело, 

может раскрыть свой потенциал в многогранной палитре возможностей. 

 

Цель Движения - подготовка детей и молодежи к полноценной жизни в обществе, включая 

формирование их мировоззрения на основе традиционных российских духовных и 

нравственных ценностей, а также развитие у детей и молодежи общественно значимой и 

творческой активности, высоких нравственных качеств, любви и уважения к Отечеству. 

 

Направления Движения 

1. Образование и знания «УЧИСЬ И ПОЗНАВАЙ!» 

2. Наука и технологии «ДЕРЗАЙ И ОТКРЫВАЙ!» 

3. Труд, профессия и своё дело «НАЙДИ ПРИЗВАНИЕ!» 

4. Культура и искусство «СОЗДАВАЙ И ВДОХНОВЛЯЙ!» 

5. Волонтёрство и добровольчество «БЛАГО ТВОРИ!» 

6. Патриотизм и историческая память «СЛУЖИ ОТЕЧЕСТВУ!» 

7. Спорт «ДОСТИГАЙ И ПОБЕЖДАЙ!» 

8. Здоровый образ жизни «БУДЬ ЗДОРОВ!» 

9. Медиа и коммуникации «РАССКАЖИ О ГЛАВНОМ!» 

10. Дипломатия и международные отношения «УМЕЙ ДРУЖИТЬ!» 

11. Экология и охрана природы «БЕРЕГИ ПЛАНЕТУ!» 

12. Туризм и путешествия «ОТКРЫВАЙ СТРАНУ!» 

 

Миссия Движения: 

БЫТЬ С РОССИЕЙ 

БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ 

БЫТЬ ВМЕСТЕ 

БЫТЬ В ДВИЖЕНИИ 

БЫТЬ ПЕРВЫМ 

 

Организационный раздел 

Кадровое обеспечение 

В данном подразделе представлены решения МКОУ «Сильковская ООШ» в соответствии с ФГОС 

основного общего образования по разделению функционала, связанного с планированием, 

организацией, обеспечением, реализацией воспитательной деятельности; по вопросам повышения 

квалификации педагогических работников в сфере воспитания; психолого-педагогического 

https://будьвдвижении.рф/projects/18
https://будьвдвижении.рф/projects/17
https://будьвдвижении.рф/projects/19
https://будьвдвижении.рф/projects/20
https://будьвдвижении.рф/projects/27
https://будьвдвижении.рф/projects/21
https://будьвдвижении.рф/projects/23
https://будьвдвижении.рф/projects/24
https://будьвдвижении.рф/projects/22
https://будьвдвижении.рф/projects/26
https://будьвдвижении.рф/projects/25
https://сайтобразования.рф/
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сопровождения обучающихся, в том числе с ОВЗ и других категорий; по привлечению 

специалистов других организаций (образовательных, социальных, правоохранительных и др.).  

Воспитательный процесс в школе обеспечивают специалисты: 

  заместитель директора по учебно-воспитательной работе;  

 советник директора по воспитательной работе и взаимодействию с детскими общественными 

организациями;  

 классные руководители;  

 педагог-психолог;  

 педагоги дополнительного образования.  

Классное руководство в 5-9-х классах осуществляют 5 классных руководителя. Регулярно 

педработники проходят повышение квалификации по актуальным вопросам воспитания в 

соответствии с планом-графиком. 

 

Нормативно-методическое обеспечение 

 Управление качеством воспитательной деятельности в МКОУ «Сильковская ООШ» 

обеспечивают следующие локальные нормативно-правовые акты: 

 Положение о классном руководстве;  

 Положение о дежурстве;  

 Положение о внутришкольном контроле;  

 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений; 

 Положение о Совете профилактики;  

 Положение о Совете школы;  

 Положение о школьной форме;  

 Положение о социально-психологической службе;  

 Положение о защите обучающихся от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию;  

 Положение об организации дополнительного образования;  

 Положение о внеурочной деятельности обучающихся;  

 Положение об ученическом самоуправлении; 

 Правила внутреннего распорядка для обучающихся;  

 Положение о первичном отделении РДДМ «Движение первых»;  

 Положение о школьном спортивном клубе;  

 Положение о школьном музее. 

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями  

Для данной категории обучающихся в МКОУ «Сильковская ООШ» созданы особые условия:  

На уровне общностей: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 

самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов, приобретается опыт развития 

отношений между обучающимися, родителями (законными представителями), педагогами. 

Детская и детско-взрослая общности в инклюзивном образовании развиваются на принципах 

заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в классе, в 

разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает 
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условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и 

ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его развития.  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, праздников и 

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка с 

ОВЗ обеспечивает возможность его участия в жизни класса, школы, событиях группы, формирует 

личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в своих силах.  

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

являются:  

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их успешной 

социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации;  

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений;  

 построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие повышению 

уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности.  

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями школа 

ориентируется: 

  на формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов 

воспитания;  

 создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с особыми 

образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией совместных форм работы 

учителей, педагога-психолога; 

  личностно ориентированный подход в организации всех видов деятельности, обучающихся с 

особыми образовательными потребностями.  

 

  Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

школьников МКОУ «Сильковская ООШ» решает следующие воспитательные задачи: 

 формирование у школьников активной жизненной позиции; 
 вовлечение школьников в совместную деятельность и активное участие в ней. 

Принципы поощрения, которыми руководствуется МКОУ «Сильковская ООШ»: 

1. Публичность поощрения – информирование всех учеников школы о награждении, 
проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников. 

2. Прозрачность правил поощрения – они регламентированы положением о награждениях. 
Ознакомление школьников и их родителей с локальным актом обязательно. 

3. Регулирование частоты награждений – награждения по результатам конкурсов проводятся 
один раз в год по уровням образования. 

4. МКОУ «Сильковская ООШ» использует сочетание индивидуального и коллективного 
поощрения для стимулирования групп школьников к преодолению межличностных 
противоречий между получившими награду и не получившими ее. 
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5. Дифференцированность поощрений – поощрения и награды разделены на уровни и типы 
наград, что поддерживает стимулирующее действие системы поощрения. 

Формы поощрений социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся МКОУ «Сильковская ООШ»: 

 объявление благодарности; 
 награждение грамотой; 
 вручение сертификатов и дипломов; 
 занесение фотографии активиста на доску почета; 
 награждение ценным подарком. 

Информирование родителей (законных представителей) о поощрении ребенка МКОУ 

«Сильковская ООШ» осуществляется посредством направления благодарственного письма. 

Информация о предстоящих торжественных процедурах награждения, о результатах награждения 

размещается на стенде в холле здания школы, на сайте школы и её странице в социальных сетях. 

Анализ воспитательного процесса в МКОУ «Сильковская ООШ» 

Процесс воспитания в МКОУ «Сильковская ООШ» основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогических работников и обучающихся: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдение 
конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета безопасности, 
обучающегося при нахождении в школе; 

 ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для каждого 
обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 
обучающихся и педагогических работников; 

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-
взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся и педагогических 
работников яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями 
и доверительными отношениями друг к другу; 

 организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как 
предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 
эффективности. 

Основные традиции воспитания в МКОУ «Сильковская ООШ»: 

 стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 
общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 
педагогических работников; 

 важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 
других совместных дел педагогических работников и обучающихся является 
коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение 
и коллективный анализ их результатов; 

 в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегося 
увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя 
до организатора); 
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 в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 
поощряется конструктивное межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также 
их социальная активность; 

 педагогические работники школы ориентируются на формирование коллективов в рамках 
школьных классов, кружков, секций и иных детских объединений, на установление в них 
доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

 ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий 
по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, 
посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Самоанализ воспитательной деятельности показал, что школе в 2022/23 учебном году удалось: 

 стабилизировать уровень учебной мотивации школьников; 
 сохранить высокий уровень познавательной активности школьников на уровне НОО 

и повысить его на уровнях ООО; 
 повысить уровень социальной компетентности обучающихся 5–9-х классов; 
 повысить уровень ответственности и самостоятельности обучающихся 9 класса; 

 

В личностном развитии школьников за 2022/23 учебный год отмечается устойчивая позитивная 

динамика. 

Нерешенными остались такие проблемы, как низкий уровень социальной компетентности 

некоторых обучающихся уровня ООО, который выражается у отдельных групп учеников в виде 

неумения включаться в работу группы, неумения сотрудничать, неконструктивного поведения 

в конфликте, а также низкий уровень владения элементарными нормами поведения. 

Поэтому в 2023/24 учебном году школа планирует особое внимание уделить формированию 

социальной компетентности обучающихся уровня ООО, повышению уровня учебной мотивации, 

познавательной активности, ответственности и самостоятельности, сформированности 

нравственных ценностей обучающихся 
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2.4 Программа коррекционной работы. 
 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Программы коррекционной работы основного общего образования и начального общего 

образования являются преемственными. Программа коррекционной работы основного общего 

образования обеспечивает: 

— создание в специальных условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса; 

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными 

потребностями. 

Цели программы: 

— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным представителям); 

— осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и дополнительных 

общеобразовательных программ основного общего образования, дополнительных образовательных 

программ. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования становятся 

формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

развитие адаптивных способностей личности для самореализации в обществе. 

 Задачи программы:  

— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной программы 

основного общего образования; 

— определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, 

структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

— осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической и 

медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

— разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и 

(или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного учреждения; 
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— обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным 

программам социально-педагогической и других направленностей, получения дополнительных 

образовательных коррекционных услуг; 

— формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в 

условиях реальной жизненной ситуации; 

— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению 

доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного 

общения в группе сверстников; 

— реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной 

ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства 

при переходе от начального общего образования к основному общему образованию, способствует 

достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. Принцип обеспечивает связь 

программы коррекционной работы с другими разделами программы основного общего образования: 

программой развития универсальных учебных действий у обучающихся на ступени основного общего 

образования, программой профессиональной ориентации обучающихся на ступени основного общего 

образования, программой формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся, программой 

социальной деятельности обучающихся. 

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы детей, включая 
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обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения, классы (группы). 

 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: диагностическое, 

коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское. 

Направления Содержание Мероприятия, 

направления 

коррекционной 

деятельности 

Срок 

реали 

зации 

Ответстве

нные 

Диагностическая 

работа 

- своевременное 

выявление детей, 

нуждающихся в 

специальной помощи; 

 

-ранняя диагностика 

отклонений в развитии 

и анализ причин 

трудностей; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-комплексный сбор 

сведений о ребёнке на 

основании 

диагностической 

информации от 

Постановка на учёт 

детей  (ПМПК) 

 

 

 

диагностика речевого 

развития 

 

диагностика 

эмоцианально-волевой 

сферы 

 

обследование учебных 

умений   

составление 

социального паспорта 

обучающегося  

 

коллегиальное 

заключение  

программа 

сопровождения 

ребёнка 

Сен 

тябрь 

 

 

 

 

 

Сен 

тябрь, 

декабрь, 

май 

 

 

 

 

 

Сентябр

ь, 

декабрь, 

май 

 

Учитель 

специалис

ты, 

родители 

 

 

 

 

Специа 

листы 

ПМПК 

 

 

 

 

 

 

 

Специа 

листы 

ПМПК 
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специалистов  специалистами ПМПК  

Коррекционно-

развивающая 

работа 

-выбор оптимальных 

для развития ребёнка 

коррекционных 

программ/методик, 

методов и приёмов 

обучения в 

соответствии с его 

образовательными 

потребностями 

 

Разработка программы 

индивидуальной 

траектории 

преодоления 

предметных 

трудностей в обучении 

Разработка программы 

индивидуальной 

траектории 

преодоления 

общеучебных 

трудностей в обучении 

Разработка программы 

индивидуальной 

помощи детям с 

трудностями 

межличностного 

взаимодействия  

Разработка программы 

по восполнению 

пробелов 

(предшествующего 

обучения) в знаниях 

детей с ЗПР            

 Учитель, 

специалис

ты ПМПК 

Консультатив 

ная работа 

-выработка 

совместных 

обоснованных 

рекомендаций по 

основным 

направлениям работы 

с обучающимися с 

ОВЗ, единых для всех 

участников 

образовательного 

процесса 

консультирование 

специалистами 

педагогов по выбору 

индивидуально-

ориентированных 

методов и приёмов 

консультативную 

помощь семье в 

вопросах выбора 

стратегии воспитания 

и приёмов 

коррекционного 

обучения ребёнка с 

ОВЗ 

В тече 

ние 

года 

Специа 

листы 

ПМПК  
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Информацион 

но-просвети 

тельская работа 

 -организация 

различных форм 

просветительской 

деятельности (лекции, 

беседы, 

информационные 

стенды, печатные 

материалы), связанные 

с особенностями 

образовательного 

процесса и 

сопровождения детей 

с ОВЗ 

-проведение 

тематических 

выступлений для 

педагогов и родителей 

по разъяснению 

индивидуально-

типологических 

особенностей 

различных категорий 

детей с ОВЗ 

Родительские 

собрания: 

1. «Психология  

школьника, 

испытывающего 

трудности обучения и 

общения». 

2. «Особенности 

взаимодействия 

родителей и ребёнка в 

условиях его 

недостаточного 

физического и 

психического 

развития».  

Индивидуальные 

консультации 

педагога-психолога, 

учителя, завуча. 

 

В тече 

ние 

года 

 

Учитель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-технической 

базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среду образовательного 

учреждения.          

Планируемые результаты 

Ожидаемые результаты Измерители, показатели 

 

 Повышение мотивации и качества успеваемости 

обучающихся с ОВЗ 

  

Мониторинг учебных достижений обучающихся 

с ОВЗ,  стабилизация или рост их 

образовательных результатов 

 

Развитие научно-методического обеспечения 

педагогического процесса 

 

Электронная база методических рекомендаций по  

сопровождению детей  с ОВЗ 
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Устойчивый рост профессиональной 

компетентности педагогов по комплексному 

применению современных образовательных и 

здоровьесберегающих технологий по 

сопровождению детей с ОВЗ 

 

Обобщение опыта работы учителей по данной 

проблеме 

 

 
3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

(2023-2024 учебный год) 

 

Учебный план для 5 – 9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования. Продолжительность учебного года не 

менее 34 учебных недель. Для обучающихся 5 - 9 классов устанавливается 5-дневный режим работы, 

Между началом внеурочных занятий и последним уроком рекомендуется устраивать перерыв 

продолжительностью не менее 45 минут. В 5 и 6 классах учебный план реализуется в соответствии с 

требованиями ФГОС основного общего образования 2021. В 7 – 9 классах учебный план реализуется в 

соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования 2010. 

 

Годовой учебный план для 7-9 классов 

ФГОС ООО 2010 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в год Всего 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Родной язык и 

родная литература 

Родной русский 

язык 

17 17 17 17 17 85 

Родная литература 17 17 17 17 17 85 

0,5Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(англ.) 

102 102 102 102 102 510 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170 - - - 340 

Алгебра - - 102 102 102 306 

Геометрия - - 68 68 68 204 

Информатика - - 34 34 34 102 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

34 - - - - 34 

Общественно- История 68 68 68 68 68 340 
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научные предметы Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественно-

научные предметы 

Физика - - 68 68 102 238 

Химия - - - 68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство Изобразительное 

искусство 

34 34 34 - - 102 

Музыка 34 34 34 34 - 136 

Технология Технология 68 68 68 34 - 238 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

102 102 102 68 68 442 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   34 34 68 

Итого: 986 1020 1054 1054 1054 5168 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

  1 2 2  

Естественно-

научные предметы 

Биология  - 34 - - 34 

Химия  - - 34 34 68 

Общественно-

научные предметы 

История     34 34 

 Русский язык    34  34 

Максимально допустимая нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

986 1020 1088 1122 1122 5338 

 

Недельный учебный план для 7-9 классов 

ФГОС ООО 2010 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в год Всего 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 

родная литература 

Родной русский 

язык 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(англ.) 

3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 - - - 10 

Алгебра - - 3 3 3 9 

Геометрия - - 2 2 2 6 

Информатика - - 1 1 1 3 

Основы духовно-

нравственной 

Основы духовно-

нравственной 

1 - - - - 1 
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культуры народов 

России 

культуры народов 

России 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-

научные предметы 

Физика - - 2 2 3 7 

Химия - - - 2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 - - 3 

Музыка 1 1 1 1 - 4 

Технология Технология 2 2 2 1 - 7 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

3 3 3 2 2 13 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 2 

Итого: 29 30 31 31 31 152 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

      

Естественно-

научные предметы 

Биология  - 1 - - 1 

Химия  - - 1 1 2 

Общественно-

научные предметы 

История     1 1 

 Русский язык    1  1 

Максимально допустимая нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

29 30 32 33 33 157 

 

Особенности учебного плана для 7 -9 классов ФГОС ООО 2010 

в 7 классе часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет 1 час и 

реализуется через предмет «Биология»; 

в 8 классе при 5-дневной учебной неделе часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, составляет 2 часа и реализуется через предметы «Химия», «Русский язык» 

в 9 классе часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет 2 часа и 

реализуется через предметы «Химия» и «История». 

 

Формы промежуточной аттестации 

7 класс 

 

Класс Предмет Периодичность 

промежуточной аттестации 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

7 Русский язык Один раз в четверть Диктант 

Контрольный 

диктант с 
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грамматическим 

заданием 

 

 Литература Один раз в полугодие Тестирование 

 Иностранный язык Один раз в четверть Контрольные работы 

 Алгебра Один раз в четверть Контрольные работы 

 Геометрия Один раз в четверть Контрольные работы 

 Информатика Один раз в год Контрольные работы 

 История Один раз в полугодие Контрольные работы 

 Обществознание Один раз в полугодие Тестирование 

 География Один раз в полугодие Контрольные работы 

 Физика Один раз в полугодие Контрольные работы 

 Биология Один раз в полугодие Контрольные работы 

 Изобразительное 

искусство 

Один раз в год Творческая работа 

 Музыка Один раз в четверть Тестирование 

 Технология Один раз в год Творческая работа 

 Физическая культура Один раз в год Сдача нормативов 

 Родной язык Один раз в год Тестирование 

 Родная литература Один раз в год Тестирование 

 

8 класс 

 

Класс Предмет Периодичность 

промежуточной аттестации 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

8 Русский язык Один раз в четверть Диктант 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

 

 Литература Один раз в полугодие Контрольная работа 

 Иностранный язык Один раз в четверть Контрольные работы 

 Алгебра Один раз в четверть Контрольные работы 

 Геометрия Один раз в четверть Контрольные работы 

 Информатика Один раз в год Контрольные работы 

 История Один раз в полугодие Контрольные работы 

 Обществознание Один раз в полугодие Тестирование 

 География Один раз в полугодие Контрольные работы 

 Физика Один раз в полугодие Контрольные работы 

 Химия Один раз в четверть Контрольные работы 

 Биология Один раз в полугодие Контрольные работы 

 Музыка Один раз в четверть Тестирование 

 Технология Один раз в год Творческая работа 
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 Физическая культура Один раз в год Сдача нормативов 

 ОБЖ Один раз в четверть Тестирование 

 Родной язык Один раз в год Тестирование 

 Родная литература Один раз в год Тестирование 

 

9 класс 

 

Класс Предмет Периодичность 

промежуточной аттестации 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

9 Русский язык Один раз в четверть Диктант 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

 

 Литература Один раз в полугодие Тестирование 

 Иностранный язык Один раз в четверть Контрольные работы 

 Алгебра Один раз в четверть Контрольные работы 

 Геометрия Один раз в четверть Контрольные работы 

 Информатика Один раз в год Контрольные работы 

 История Один раз в полугодие Контрольные работы 

 Обществознание Один раз в полугодие Тестирование 

 География Один раз в полугодие Контрольные работы 

 Физика Один раз в полугодие Контрольные работы 

 Химия Один раз в четверть Контрольные работы 

 Биология Один раз в полугодие Контрольные работы 

 Физическая культура Один раз в год Сдача нормативов 

 ОБЖ Один раз в четверть Тестирование 

 Родной язык Один раз в год Тестирование 

 Родная литература Один раз в год Тестирование 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

(2023-2024 учебный год) 
Пояснительная записка  

Календарный учебный график МКОУ «Сильковская ООШ» на 2023-2024 учебный год является 
документом, регламентирующим организацию образовательного процесса 

1. Продолжительность учебного года: 

Продолжительность учебного года 34 недели 

Учебный год начинается 1 сентября 2023 года, заканчивается 26 мая 2024 года (для 9 класса окончание 
учебного года утверждается ежегодно в соответствии с расписанием ГИА)         
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2. Продолжительность учебных четвертей: 

1 четверть – 8 учебных недель 

2 четверть – 8 учебных недель 

3 четверть – 11 учебных недель, 10 учебных недель 

4 четверть – 7 учебных недель 

Продолжительность каникул: по окончании 1,2,3 четверти 9 календарных дней; по окончании учебного 

года летние каникулы не менее 8 недель. 

3. Количество классов комплектов: 

    5 класс – 1            9 класс – 1  

    6 класс – 1   

    7 класс – 1   

    8 класс – 1   

4. Регламентирование образовательного процесса на 2023 – 2024 учебный год 

  В 5 – 9 классах на четверти     

четверти 

 

дата 

начало четверти окончание четверти 

I 01.09.2023 27.10.2023 

II 06.11.2023 30.11.2024 

III 09.01.2024 01.04.2024 

IV 03.04.2024 26.05.2024 

 

Продолжительность каникул  

каникулы 

 

дата 

начало каникулы окончание каникулы 

осенние 28.10.2023 05.11.2023 

зимние 31.12.2023 08.01.2024 

весенние 25.03.2024 02.04.2024 

летние 27.05.2024 31.08.2024 
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5. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

    Во всех классах 5-дневная учебная неделя 

6. Сменность занятий 

    Школа работает с 8-00 до 17-00 

    Занятия проводятся в одну смену 

    Начало занятий 8-30 

    Продолжительность дополнительных индивидуальных консультаций, занятий (кружков, секций) 45 

минут 

    Продолжительность занятий по внеурочной деятельности – 45 минут 

    Работает группа продлённого дня для учащихся 5 – 9 классов 

    Режим работы ГПД: понедельник – пятница       14-10 – 17-00 

5. Продолжительность уроков:  

5-9 классы – 45 минут.     

7. Продолжительность перемен 

   5 – 9 классы  

 1 перемена – 10 мин. 

 2 перемена – 10 мин. 

 3 перемена – 10 мин. 

 4 перемена – 20 мин. 

 5 перемена – 20 мин. 

 6 перемена – 10 мин 

 7 перемена – 10 мин. 

8. Расписание звонков                                          

  5 – 9 классы  

1 урок – 8-30 – 9-15        

2 урок – 9-25 – 10-10 

3 урок – 10-20 – 11-05  

4 урок – 11-15 – 12-00  
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5 урок -  12-20 – 13-05  

6 урок – 13-25 – 14-10  

7 урок – 14-20 – 15-05  

8 урок – 15.15 – 16.00 

 

9. Общий режим работы школы: 

    Школа открыта для общего доступа в течение 5 дней с понедельника по пятницу 

    Выходные дни: суббота и воскресенье 

    В праздничные дни, установленные, установленные законодательством РФ образовательное 

учреждение не работает. 

    В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом директора школы, в 

котором устанавливается особый график работы. 

10. Проведение промежуточной аттестации 

    Промежуточная аттестация на уровне основного общего образования проводится по четвертям и 

полугодиям. Промежуточная аттестация в переводных классах (в 5-8 классах) проводится без 

прекращения общеобразовательного процесса в соответствии с Уставом школы и решением 

педагогического совета образовательного учреждения. 

7 класс 

 

Класс Предмет Периодичность 

промежуточной аттестации 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

7 Русский язык Один раз в четверть Диктант 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

 

 Литература Один раз в полугодие Тестирование 

 Иностранный язык Один раз в четверть Контрольные работы 

 Алгебра Один раз в четверть Контрольные работы 

 Геометрия Один раз в четверть Контрольные работы 

 Информатика Один раз в год Контрольные работы 

 История Один раз в полугодие Контрольные работы 

 Обществознание Один раз в полугодие Тестирование 

 География Один раз в полугодие Контрольные работы 

 Физика Один раз в полугодие Контрольные работы 

 Биология Один раз в полугодие Контрольные работы 
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 Изобразительное 

искусство 

Один раз в год Творческая работа 

 Музыка Один раз в четверть Тестирование 

 Технология Один раз в год Творческая работа 

 Физическая культура Один раз в год Сдача нормативов 

 Родной язык Один раз в год Тестирование 

 Родная литература Один раз в год Тестирование 

 

 

8 класс 

 

Класс Предмет Периодичность 

промежуточной аттестации 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

8 Русский язык Один раз в четверть Диктант 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

 

 Литература Один раз в полугодие Контрольная работа 

 Иностранный язык Один раз в четверть Контрольные работы 

 Алгебра Один раз в четверть Контрольные работы 

 Геометрия Один раз в четверть Контрольные работы 

 Информатика Один раз в год Контрольные работы 

 История Один раз в полугодие Контрольные работы 

 Обществознание Один раз в полугодие Тестирование 

 География Один раз в полугодие Контрольные работы 

 Физика Один раз в полугодие Контрольные работы 

 Химия Один раз в четверть Контрольные работы 

 Биология Один раз в полугодие Контрольные работы 

 Музыка Один раз в четверть Тестирование 

 Технология Один раз в год Творческая работа 

 Физическая культура Один раз в год Сдача нормативов 

 ОБЖ Один раз в четверть Тестирование 

 Родной язык Один раз в год Тестирование 

 Родная литература Один раз в год Тестирование 

 

9 класс 

 

Класс Предмет Периодичность 

промежуточной аттестации 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

9 Русский язык Один раз в четверть Диктант 

Контрольный 
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диктант с 

грамматическим 

заданием 

 

 Литература Один раз в полугодие Тестирование 

 Иностранный язык Один раз в четверть Контрольные работы 

 Алгебра Один раз в четверть Контрольные работы 

 Геометрия Один раз в четверть Контрольные работы 

 Информатика Один раз в год Контрольные работы 

 История Один раз в полугодие Контрольные работы 

 Обществознание Один раз в полугодие Тестирование 

 География Один раз в полугодие Контрольные работы 

 Физика Один раз в полугодие Контрольные работы 

 Химия Один раз в четверть Контрольные работы 

 Биология Один раз в полугодие Контрольные работы 

 Физическая культура Один раз в год Сдача нормативов 

 ОБЖ Один раз в четверть Тестирование 

 Родной язык Один раз в год Тестирование 

 Родная литература Один раз в год Тестирование 

 

11. Проведение государственной (итоговой) аттестации 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся в 9-ом классе устанавливаются 

приказами Министерства Просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки.  

Регламентируется порядками, утвержденными приказами Министерства Просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки:  

   от 07.11.2018 № 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной− итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования». 

12. Организация дежурства 

Расписание дежурства администрации школы 

№ 

п/п 

ФИО дежурного Должность Дни недели Время 

1 Петухова Любовь 

Михайловна 

Директор школы Понедельник, 

 четверг 

8.30-17.00 

2 Жаркова Вероника 

Омаровна 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Вторник, 

 пятница 

8.30-17.00 
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3 Агапова Елена 

Анатольевна 

Советник директора 

по воспитанию 

 

Среда 8.30-17.00 

 

13. Регламент административных совещаний 

1. Педагогический совет – не менее 4 раз в год; 

2. Производственное совещание – не реже 1 раза в месяц  

3. Совещание при директоре – не реже 1 раза в месяц  

4. Административное совещание – каждый понедельник (еженедельно) 

    

14. Организация и проведение оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

    С 01.06.2024 по 26.06.2024 г. включительно 

 

План внеурочной деятельности  

(2023-2024 учебный год) 

 

План внеурочной деятельности МКОУ «Сильковская ООШ» обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего, основного общего образования: 

 • Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286 “Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования” (с 

изменениями от 18.06.2022 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 569);  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287 “Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования” (с 

изменениями от 18.06.2022 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 568); 

Основные образовательные программы начального общего, основного общего образования 

реализуются образовательной организацией через организацию урочной и внеурочной деятельности с 

соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

(Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 

2.4.3648-20), Санитарные правила и нормы СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПин 1.2.3685-21).  

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых 

результатов освоения основных образовательных программ начального общего, основного общего 

образования. 
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При разработке плана использовались следующие документы: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями от 14.07.2022);  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286 “Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования” (с 

изменениями от 18.06.2022 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 569);  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287 “Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования” (с 

изменениями от 18.06.2022 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 568);  

  Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 05.07.2022 № ТВ-1290/03 «О 

направлении методических рекомендаций» (вместе с «Информационно-методическим письмом об 

организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования»); 

  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 16.11.2022 № 992 "Об утверждении 

федеральной образовательной программы начального общего образования"; 

  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 16.11.2022 № 993 "Об утверждении 

федеральной образовательной программы основного общего образования";  

 • Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

№ 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648- 20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (СП 

2.4.3648-20); 

 • Информационно-методическое письмо Министерства просвещения Российской Федерации «Об 

организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования» от 

05.07.2022 № ТВ-1290/03;  

 • Устав МКОУ «Сильковская ООШ». 

Целевая направленность, 

 стратегические и тактические цели содержания образования  

 

План отражает основные цели и задачи МКОУ «Сильковская ООШ»  

Подготовлен с учетом требований Федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования, основного общего образования, обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через внеурочную деятельность, широту развития 

личности обучающихся, учитывает социокультурные и иные потребности, регулирует недопустимость 

перегрузки обучающихся, с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 

повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, 

сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований к 

условиям обучения школьников и сохранения их здоровья.  
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План внеурочной деятельности являются одним из основных организационных механизмов реализации 

основной образовательной программы. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, 

объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального общего образования (до 

1320 часов за четыре года обучения), основного общего образования (до 1750 часов) с учетом 

интересов обучающихся и возможностей образовательной организации.  

План внеурочной деятельности в первую очередь направлен на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего, 

основного общего образования в зависимости от возможностей МКОУ «Сильковская ООШ», а также 

особенностей окружающего социума.  

Внеурочная деятельность осуществляется по различным схемам, в том числе: 

- непосредственно в образовательной организации; 

- совместно с сельской библиотекой, сельским клубом, Администрацией сельского поселения «Деревня 

Сильково», организациями, работающими по договору о сотрудничестве с ОУ. 

Формы организации внеурочной деятельности: 

 - учебные курсы и факультативы; 

 - часы общения, практикумы; 

 - соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскурсии, мини-исследования;  

Все формы предусматривают активность и самостоятельность обучающихся, сочетают 

индивидуальную и групповую работы, обеспечивают гибкий режим занятий (продолжительность, 

последовательность). 

 

 Основные принципы плана 

При выборе направлений и отборе содержания обучения МКОУ «Сильковская ООШ» учитывает: 

 - учет познавательных потребностей, обучающихся и социального заказа родителей; 

 - учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 

 - поэтапность развития нововведений;  

- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами; 

 - соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях общеобразовательного 

учреждения ребёнок получает возможность подключиться к занятиям по интересам, познать новый 

способ существования – безотметочный, при этом обеспечивающий достижение успеха благодаря его 

способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам.  

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, интегрирует с ним, что 

позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из наиболее 

сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной творческой деятельности учителя и 

обучающегося происходит становление личности ребенка. 

Внеурочная деятельность решает следующие задачи: 

 поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых результатов освоения 

программ начального общего образования, основного общего образования;  
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 совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в 

разновозрастной школьной среде; 

  формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил безопасного образа 

жизни; 

  повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной и проектно-

исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей участников; 

  развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, обеспечивающих 

успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, подчиняться, руководить, 

проявлять инициативу, ответственность; становление умений командной работы; 

  поддержка детских объединений, формирование умений ученического самоуправления;  

 формирование культуры поведения в информационной среде. 

 

Внеурочная деятельность на базе МКОУ «Сильковская ООШ» реализуется через системы внеурочной 

деятельности, работу классных руководителей, воспитателей ГПД.  

При выборе направлений и отборе содержания обучения учитываются:  

 особенности МКОУ «Сильковская ООШ» (условия функционирования, тип школы, особенности 

контингента, кадровый состав); 

 возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных занятий и их 

содержательная связь с урочной деятельностью; 

  особенности информационно-образовательной среды МКОУ «Сильковская ООШ», национальные и 

культурные особенности региона.  

 

Направления внеурочной деятельности. 

 

 Информационно- просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической 

направленности 

 Занятия по формированию функциональной грамотности 

  Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей, обучающихся в творческом и 

физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развития способностей и талантов 

 Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных потребностей 

обучающихся 
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План внеурочной деятельности 

(5-9 классы) 

Направления Названия Формы общения Количество часов в неделю/год 

5-й 

класс 

6-й 

класс 

7-й 

класс 

8-й 

класс 

9-й 

класс 

Информационно- просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности 

«Разговоры о важном» Час общения 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Профориентационные занятия «Россия – мои 

горизонты» 

Час общения, 

диагностика 

 1/34 1/34 1/34 1/34 

Занятия по формированию финансовой грамотности «Основы финансовой 

грамотности» 

Интегрированный 

курс 

  1/34 1/34 1/34 

Занятия по формированию функциональной грамотности Формирование 

функциональной 

грамотности» 

Интегрированный 

курс 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Занятия, направленные на удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в творческом и физическом 

развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развития 

способностей и талантов 

«Движение Первых»  1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 

 «Мой регион – 

Калужская область» 

Интегрированный 

курс 

1/34 1/34    
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Внеурочная деятельность, направленная на развитие личности 

и самореализацию обучающихся  (участие в спортивных 

меропнриятиях, подготовка и участие школьных мероприятий, 

праздников) 

 

  1/34 

 

 

 

1/34 

 

2/68 

 

 

2/68 

 

 

 

2/68 

Дополнительное изучение учебных предметов (углубленное 

изучение учебных предметов, организация учебно-

исследовательской и проектной деятельность и др) 

  1/34 

 

 

1/34 

 

 

2/68 

 

 

1/34 

 

 

2/68 

 

«Математика в 

практической 

деятельности» 

1/34 

                                                                                                                        Итого в неделю 6 7 10 10 10 

                                                                Итого за учебный год 238 238 340 340 330 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2023-2024 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных 

дат в календарном плане воспитательной работы. 

Перечень дополняется и актуализируется ежегодно в соответствии с 

памятными датами, юбилеями общероссийского, регионального, местного значения, 

памятными датами для школы, документами Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, перечнями рекомендуемых воспитательных 

событий Министерства просвещения Российской Федерации, методическими 

рекомендациями исполнительных органов власти в сфере образования. 

Сентябрь: 

- 1 сентября: День знаний; 

- 3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с 
терроризмом. 

Октябрь: 

- 1 октября: День пожилых людей; 

- 5 октября: День Учителя; 

- 4 октября: День защиты животных; 

- Третье воскресенье октября: День отца; 

- 30 октября: День памяти жертв политических репрессий. 

Ноябрь: 

- 4 ноября: День народного единства. 

Декабрь: 

- 3 декабря: Международный день инвалидов; 

- 5 декабря: Битва за Москву, Международный день добровольцев; 

- 6 декабря: День Александра Невского; 

- 9 декабря: День Героев Отечества; 

- 10 декабря: День прав человека; 

- 12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 

- 27 декабря: День спасателя. 

Январь: 

- 1 января: Новый год; 

- 7 января: Рождество Христово; 

- 25 января: «Татьянин день» (праздник студентов); 

- 27 января: День снятия блокады Ленинграда. 
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Февраль: 

- 2 февраля: День воинской славы России; 

- 8 февраля: День русской науки; 

- 21 февраля: Международный день родного языка; 

- 23 февраля: День защитников Отечества. 

Март: 

- 8 марта: Международный женский день; 

- 18 марта: День воссоединения Крыма с Россией. 

Апрель: 

- 12 апреля: День космонавтики. 

Май: 

- 1 мая: День весны и труда; 

- 9 мая: День Победы; 

- 24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

- 1 июня: Международный день защиты детей; 

- 5 июня: День эколога; 

- 6 июня: Пушкинский день России; 

- 12 июня: День России; 

- 2 июня: День памяти и скорби; 

- 27 июня: День молодежи. 

Июль: 

- 8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

- 22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

- 23 августа: День воинской славы России 

 

Календарный план воспитательной работы  

Модуль «Урочная деятельность» 
Мероприятия Классы Сроки Ответственные 

День гражданской обороны. 
МЧС России. 

Информационный час 

5-9 04 октября 2023   Классные    

руководители 
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Проведение онлайн конкурсов 

и викторин на платформах 

Учи.ру и других образовательных 

платформах 

5-9 По графику Классные 

руководители 

Реализация школьными педагогами 

воспитательного потенциала урока 

5-9 Согласно 

индивидуальным 

планам работы 

учителей- 
предметников 

Учителя- 

предметники 

Проведение тематических недель 5-9 По графику Классные 
руководители 

Школьный тур Всероссийской 
олимпиады школьников 

5-9 Сентябрь, 
октябрь 

2023 

Классные 

руководители 

 

Региональная олимпиада школьников 5-9 Ноябрь, декабрь 
2023 

Классные 

руководители 

 

Согласно индивидуальным планам учителей 5-9  классов 
• Побуждение школьников соблюдать общепринятые нормы поведения 

• Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых явлений, 

обсуждение 

• Использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета: 

включение в урок воспитывающей информации, организация работы с ней, побуждение к 

обсуждению, высказыванию мнений, формулировке собственного отношения к ней; 

привлечение внимания учеников к нравственным проблемам, связанным с материалом урока; 

привлечение внимания учеников к проблемам общества; 

еженедельное исполнение Гимна РФ (перед началом первого урока) в соответствии с 

требованиями законодательства. 

• Применение интерактивных форм работы (игры дискуссия, групповая работа) 

• Включение игровых процедур 

• Организация шефства мотивированных обучающихся над низкомотивированными 

учениками 

• Инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

• Создание атмосферы доверия к учителю, интереса к предмету: 

неформальное общение учителя и ученика вне урока; 

использование на уроках знакомых детям актуальных примеров из книг, мультфильмов, 

игр; 

использование потенциала юмора; 

обращение к личному опыту учеников; 

внимание к интересам, увлечениям, позитивным особенностям, успехам учеников; 

проявление участия, заботы к ученику; 

создание фантазийных миров и воображаемых ситуаций на уроке; 

создание привлекательных традиций класса/кабинета/урока; 

признание ошибок учителем; 
тщательная подготовка к уроку. 

 

• Организация исследовательской деятельности учеников. 

Модуль «Основные школьные дела» 
Мероприятия Классы Сроки Ответственные 
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День Знаний 
 

5-9 01 сентября Классные 

руководители 

Торжественная церемония 
поднятия/спуска Государственного флага 

и исполнение гимна РФ 

5-9 Еженедельно по 

понедельникам/ 

пятницам 

Классные 

руководители 

Ярмарка блока дополнительного 

образования (презентация 
кружков/секций) на 2023-2024 

5-9 Сентябрь 2023 Педагоги  

Декада противодействия терроризму и 

экстремизму. День солидарности в 

борьбе с терроризмом (03.09) 

 Кл.часы «Безопасное поведение на 

улице, в школе и дома»; 

 Беседы «Мы - школьники» 

(выдержки из «Правил 

внутреннего распорядка 

обучающихся МКОУ 

«Сильковская ООШ», из 

«Положения о требованиях 

к внешнему виду 

обучающихся»); 

 Кинолекторий «Бесланская 

трагедия» - просмотр и 

обсуждение фильма «Бесланская 

трагедия Алеты Гасиновой»; 

 Беседы «Ответственность за 

участие в незаконных митингах, 

пикетах, собраниях»; 

 Акция: 

«Помним.Скорбим.Гордимся». 
 

5-9 02-08 сентября Классные 

руководители 

Международный день распространения 

грамотности 

Тематические уроки русского языка и 

литературы, викторины, игры 

5-9 08 сентября Учителя  

русского языка и 

литературы 

Начало блокады Ленинграда 
 Кл.часы «Блокада. Помним...», 

 просмотр  короткометражных 

фильмов «Дети войны», «О 

5-9 03-07 сентября Классные 

руководители 

 
 

блокадном Ленинграде»; 

 музейные уроки. 
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17 сентября – День освобождения 

Калужской области от немецко-

фашистских захватчиков (80 лет) 

Внеурочное занятие 

5-9 19 сентября Классные 

руководители, 

замдиректора по 

УВР, советник по 

воспитанию 

Экологическая акция «Сохрани дерево!» 

по сбору макулатуры 

5-9 Сентябрь, январь, 

апрель 

Классные 

руководители, 

библиотекарь 
 

Неделя безопасности (дорожная, 

личная, информационная) – «Моя 

безопасность» 

 Беседы о безопасном поведении 

школьников в общественных 

местах, в том числе на транспорте 

(зацеперы), предупреждении 

детского  травматизма 

(безопасность на энергообъектах, 

водных объектах и т.д); 

 Игра «Дорожный калейдоскоп»; 
 Викторина «Знай и соблюдай» 

5-9 25-29 сентября Классные 

руководители 

Выставка семейных и 
индивидуальных работ «Осенняя 
фантазия» к общешкольному мероприятию 
«Праздник урожая» 

5-9 Сентябрь Заместитель 
директора по УВР, 
советник по 
воспитанию, 
ответственные за 
проведение 
праздника 

Международный день пожилых людей 
Внеурочное занятие 

5-9 01 октября Классные 
руководители 

День гражданской обороны. МЧС 

России. Информационный час 

5-9 04 октября 2023 Классные 
руководители 

День Учителя 
 Праздничная программа «Вам, 

Учителя!» 

5-9 05 октября Заместитель 
директора по УВР,  

советник по 

воспитанию 

16 октября - День отца в России 
Фотомарафон «Мы с отцом – одно лицо!» 

Мастер классы от пап 

5-9 10-16 октября Классные 

руководители, 

советник по 

воспитанию 

22 октября - Праздник Белых журавлей 

(праздник поэзии в память о 

павших на полях сражений во всех 

войнах) 

5-9 20 октября 2023 Классные 

руководители 
 

Выставка поделок из природного 

материала «Дары осени 2023» 

Общешкольное мероприятие 

«Осени прекрасная пора» 

5-9 Октябрь 2023 Заместитель 
директора по УВР, 

классные 

руководители, 

ответственные за 

проведение 
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мероприятия 

Международный день школьных 
библиотек Встречи с юными читателями 

«Международный день школьных 

библтотек» 

5-9 25-30 октября Классные 
руководители,  
библиотекарь, 
советник по 
воспитанию 

Участие в акциях: «Талисман добра», 

«Мы вместе», «Письмо солдату» 

5-9 Октябрь Классный 

руководитель, 

советник по 

воспитанию 

Месячник благоустройства 
 Беседы «Чистый двор, чистая 

школа», направленные на 

воспитание у детей бережного 

отношения к окружающей 

среде и культуры поведения на 

улице. 

 Проведение субботников на 

пришкольной территории и 

территории сельского 

поселения «Деревня 

Сильково» 

 

5-9 Октябрь Классные 

руководители 

4 ноября - День народного единства 
 Классные часы «Мы едины!» 

 Исторический онлайн-диктант 

 Смотр КТД «Песни народов 

России». 

5-9 07-11 ноября Классные 

руководители 

Линейки по итогам четверти  5-9 07-11 ноября 
09-13 января 

03-08 апреля 
15-24 мая 

Заместитель 
директора по УВР  

Акция «Птичья столовая» (кормление 

птиц в течение осенне-зимнего периода, 

обновление кормушек на территории 

школы при необходимости) 

5-7 Ноябрь-февраль Классные 

руководители, 

учитель 

технологии 
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28 ноября - День матери в России 
 Классные часы 

 Конкурс чтецов. Школьный 

конкурс чтецов «О маме…» 

 Выставка рисунков «На земле 

хороших людей немало, но лучше 

всех на Земле - моя мама!» 

 Фотокросс «Мамочкам» 

5-9 Ноябрь Классные 

руководители, 

советник по 

воспитанию, 

заместитель 

директора по УВР 

Месячник правовых знаний 
 20 ноября – Всемирный день прав 

ребенка (выставка рисунков «Мои 

права – мои обязанности») 

 9 декабря – День борьбы с 

коррупцией 

 12 декабря – День Конституции 

РФ 

5-9 20 ноября- 
20 декабря 

Классные 

руководители 

30 ноября - День Государственного герба 

РФ 

5-9 30 Ноября 2023 Заместитель 
директора по 

УВР, советник 

по воспитанию 

30 ноября - Всемирный день домашних 

животных 

Фотовыставка «Хвостики и лапки» (девиз 

- «Мы в ответе за тех, кого приручили») 

5-9 30 ноября Классные 

руководители 

Ко Дню Героев Отечества 
 Формат Дня единых действий 

5-9 Декабрь 2023 Классные 

руководители 

3 декабря - День неизвестного солдата 
Формат Дня единых действий 

5-9 01 декабря Советник по 
воспитанию, 
заместитель 
директора по УВР 

3 декабря - Международный день 

инвалидов 

 Уроки Доброты 

5-9 Первая декада 

декабря 

Классные 

руководители 

8 декабря - Международный день 
художника. Выставка детских работ 

5-9 01-9 декабря Классные 
руководители, 

     учитель ИЗО 

9 декабря - День героев Отечества 
 5-9 классы - викторина «Герои 

нашего Отечества» 

 Районная акция «Их именами 

названы улицы» 

 Классные часы 

5-9 Декабрь Классные 

руководители 

12 декабря День Конституции 

Российской Федерации. Беседы, 

тематические уроки 

5-9 12 декабря Классные 
руководители 
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Новогодняя дискотека для учеников 5-9 

классов 

5-9 Последняя 

неделя 2 четверти 

Ответственные 

за проведение 

праздника 

Акция «Новогодняя сказка» (оформление 

кабинета, коридоров школы) 

5-9 Декабрь Классные 

руководители, 

советник по 

воспитанию, 

заместитель 

директора по УВР 

2024 год - год Российской а к а д е м и и  

наук ( Классные часы) 

5-9 Январь 2024 Заместитель 
директора по 

УВР, классные 

руководители, 

Работа по плану в период зимних каникул 5-9 Январь Классные 
руководители 

18 января - День прорыва блокады 

Ленинграда, 27 января - День полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

 Школьный конкурс чтецов, 

посвященный полному 

освобождению Ленинграда от 

фашистской блокады «Слушай, 

страна, говорит Ленинград!»; 

 музейные уроки; 

 выставка детских рисунков; 

 классные часы. 

 

5-9 Январь Классные 

руководители, 

советник по 

воспитанию, 

заместитель 

директора по 

УВР 

День воинской славы. День 
разгрома советскими войсками немецко- 

5-9 2 февраля Советник по 
воспитанию, 
заместитель 
директора по УВР 

фашистских войск в Сталинградской 

битве. Тематические классные часы 

02.02- Победа в Сталинградской битве 

(1943 г.) 

    классные 
руководители 

8 февраля - День российской науки 
 Школьная научно-практическая 

конференция «Идеи. Гипотезы. 

Открытия» (по секциям) 

8  Февраля - День героя 

антифашиста. Мероприятия по 

классам 

5-9 07-08 февраля Заместители 

директора по 

УВР. 
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Акция: «И вновь читаем пушкинские 

строки....», посвященная дню памяти 

А.С.Пушкина 

5-9 10 февраля Библиотекарь, 

классные 

руководители, 

учителя 
литературы 

Всероссийская   акция  ко  Дню 

книгодарения в рамках дня единых 
действий («Подари книгу») 

5-9 14 февраля Библиотекарь 

21 февраля - Международный день 

родного языка 

5-9 Февраль Учителя русского 
языка и 

литературы 

Месячник военно – спортивной работы. 

23 февраля - День защитника Отечества: 

 кл. часы «Мальчики - защитники»; 

 акция «Армейский чемоданчик»; 

 спортивные состязания 

 

5-9 Февраль 

21-23 февраля 

Классные 

руководители, 

учитель ИЗО 

Праздничная программа «Широкая 

масленица!» 

5-9 По календарю 

2024 года 

Заместитель 

директора по УВР, 

советник по 

воспитани. 

классные 

руководители 

Презентация кружков/секций) на 2024- 

2025 учебный год для родителей 

будущих первоклассников 

 Март 2024 Заместитель 
директора по УВР,  
классные 
руководители 
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Акция «Погладь кота!», приуроченная к 
Международному дню кошек (1 марта) 

5-9 1 марта Классные 
руководители 

Ярмарка любимых блюд мамы 5-9 01-07 марта Классные 

руководители 

 

8 марта – Международный женский день 
 Общешкольный конкурс «Девичья 

коса» среди девочек 

 Классные часы «8 марта» 

5-9 01-07 марта Классные 

руководители 

18 марта - День воссоединения Крыма с 

Россией 

Формат единых действий 

5-9 18 марта Классные 

руководители 

Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги. Мероприятия 

школьньной библиотеки 

5-9 25-31 марта Классные 

руководители,  
библиотекарь 

27 марта - Всемирный день театра 
 Тематические мероприятия 

 

5-9 Март Заместитель 
директора по УВР, 
советник по 
воспитанию 

Декада Здорового образа жизни. 

Месячник антинаркотических 

мероприятий 

 кл.час «Здоровым быть – 

здорово!»; 

 спортивные соревнования «Я, ты, 

он, она, мы - здоровая страна!»; 

5-9 Апрель Классные 

руководители, 

учитель 

физической 

культуры 

12 апреля - День космонавтики, день 

запуска СССР первого искусственного 

спутника Земли 

 Акция «Космическая одиссея» 

(элементы одежды, тематические 

костюмы) 
 Классные часы 

5-9 11-12 апреля классные 

руководители 

22 апреля - Всемирный день Земли 5-9 Апрель Учителя 

географии, 

биологии, 
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   классные 
руководители 

Фестиваль пасхальных посланий 5-9 Апрель Классные 
руководители 

Акция «Любимая школа» (посадка и 

подготовка рассады для высадки цветущих 

растений на территории школы) 

5-9 Апрель-май Классные 

руководители 

1 мая - Праздник Весны и Труда 
Формат дня единых действий 

5-9 01 мая Советник по 
воспитанию 

Смотр строя и  песни «Песни войны и 

Победы!» 

5-9 Май  Заместитель  

директора по 

УВР, советник по 

воспитанию, 

классные 

руководители  

Акция «Белый цветок» (изготовление 
брошей-цветков) 

5-9 Май Классные 
руководители 

Месячник благоустройства. 
 Кл.часы «Любимая деревня», 

направленные на воспитание у 

детей и подростков бережного 

отношения к окружающей 

средесреде и культуры 

поведения на улице 

5-9 Май Классные 

руководители 

Благотворительная акция «Белый цветок» 5-9 Май Заместитель 
директора по УВР 

День Победы 
 

 Школьный конкурс чтецов «Весна 

Победы»; 

 Коллективный исследовательский 

проект классов 

«Старая фотография из семейного 

архива», посвящённый Дню 

Победы 

 Классные часы; 

 

 Акция «Георгиевская ленточка» 

 
 Проведения митинга у памятника 

воинам-землякам 

 

5-9 Май Заместитель 
директора по УВР, 

советник по 

воспитанию, 

классные 

руководители 

 
 
 
 
 
 

 

18 мая - День музеев 5-9 Май Классные 
   руководители 

Общешкольная церемония награждения 5-9 25 мая 2023 Заместитель 

призеров и победителей конкурсов,   директора по УВР 
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олимпиад, соревнований по итогам года   классные 
   руководители, 

    

    

Модуль «Профориентация» 

Мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Знакомство с профессиями при классно-

урочной системе. Расширение знаний 

обучающихся о профессиях  

 

5-9 В течение года Классные 
руководители, 
учителя-
предметники 

Участие в мастер-классах, посещение 

открытых уроков, профориентационные 

игры, консультации, кинолектории  

 

5-9 В течение года Классные 
руководители 

Участие в ярмарке учебных мест, Днях 

открытых дверей в профессиональных 

учебных заведениях региона, встречи со 

специалистами организаций/предприятий  

 

5-9 В течение года Классные 
руководители 

Участие в мероприятиях, направленных 

на подготовку школьника к осознанному 

планированию и реализации своего 

профессионального будущего  

 

5-9 В течение года Классные 
руководители 

Совместное с педагогами изучение 

интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение 

профориентационного онлайн-

тестирования, прохождение онлайн 

курсов по интересующим профессиям и 

направлениям образования.    

(http://metodkabinet.ru/, http://мой-

ориентир.рф/https://proektoria.online/news/

projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijski

h_otkrytyh_urokov/  ) 

Участие в работе всероссийских 

профориентационных проектов 

«ПроеКТОриЯ» (https://proektoria.online/)   

 

Индивидуальные консультации 

психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, 

способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, 

которые могут иметь значение в процессе 

выбора ими профессии 

 

 В течение года Классные 
руководители, 
заместитель 
директора по УВР, 
советник по 
воспитанию 

Работа в рамках Муниципальной 

инновационной площадки  

« Профессиональная ориентация 

сельских школьников в современных 

условиях развития агробизнеса» 

 В течение года Руководитель 
площадки 

http://мой-ориентир.рф/https:/proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijskih_otkrytyh_urokov/
http://мой-ориентир.рф/https:/proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijskih_otkrytyh_urokov/
http://мой-ориентир.рф/https:/proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijskih_otkrytyh_urokov/
http://мой-ориентир.рф/https:/proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijskih_otkrytyh_urokov/
https://proektoria.online/
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(согласно плану работы 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Согласно плану внеурочной деятельности в 5-9  классах  

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Оформление классного уголка в 

кабинете (в том числе с 

использованием государственной 

символики РФ) 

5-9 Сентябрь Классные 

руководители 

Участие в создании общешкольных 

выставок детских работ, рисунков: 

 Конкурс семейных работ 

«Осенняя фантазия» (сентябрь) 

 Выставка рисунков «Блокада. 

Помним…» (сентябрь, ноябрь, 

январь) 

 Выставка рисунков «На земле 

хороших людей немало, но 

лучше всех на Земле - моя 

мама!» (ноябрь) 

 Оформление кабинетов, 

рекреаций «Новогодняя сказка» 

(декабрь) 
 Выставка рисунков «Здоровым 

5-9 В течение года Педагог 

организатор, 

классные 

руководители 

   
 
 

 
 

быть – здорово!» (апрель) 

 Выставка рисунков «Праздник 

Победы» (май) 
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• офрмление интерьера 

школьных помещений  

• Размещение регулярно 

сменяемых экспозиций: творческих 

работ учащихся 

• Озеленение пришкольной 

территории, разбивка клумб 

• Создание стеллажей свободного 

книгообмена 

• Благоустройство классных 

кабинетов 

• Событийный дизайн - 

оформление пространства проведения 

конкретных событий (праздников, 

церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, 

собраний и т. п.) 

 

• Организация и проведение 

конкурсов творческих проектов по 

благоустройству пришкольной 

территории 

• Акцентирование внимания 

обучающихся посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, 

плакаты) на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, 

правилах. 

5-9 По плану 

мероприятий 

Классные 

руководители 

Благоустройство классных кабинетов. 
Оформление «классных уголков» (в 
том числе с использованием 
государственной символики РФ). 
Конкурс на лучшее оформление 
игрового уголка в классе 

5-9 Сентябрь Классные 

руководители 

Общешкольный проект «Мой 
класс — самый красивый» 

5-9 В течение года Классные 
руководители 

День Конституции РФ: выставка, 
посвящённая государственной 
символике и её истории 

5-9 Декабрь 2023 Классные 

руководители 

Выставка благотворительных 

творческих работ школьников: 

«Я это умею», приуроченная ко Дню 

добровольца в России 5 декабря 

5-9 Декабрь 2023 Классные 

руководители 

Проект «Выращиваем растение для 
школы: от ростка до цветка» 

5-9 Март-май 

2024 
Классные 
руководители 

«Памятный май»: тематическое 

оформление классных кабинетов 

руками школьников ко Дню Победы 

5-9 Май 2024 Классные 

руководители 
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Сменные фотовыставки школьников 
«Мои друзья», 

5-9 В течение 
года 

Классные 
руководители 

Оформление стендов «Эколята - 

защитники природы» 

 5-9 В течение года Классные 
руководители  

Оформление стендов «Наше 
творчество» 

5-7 В течение года Классные 
руководители 

Модуль «Социальное партнёрство» 

Взаимодействие с различными 

организациями: 

 Сельская библиотека; 

 Сельский Дом культуры:  

 Администрация сельского 

поселения «Деревня Сильково»; 

 

5-9 В течение года Заместитель 
директора по УВР, 

советник по 

воспитанию, 

классные 

руководители 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Модуль «Самоуправление» 

 Учет мнения школьников по вопросам   

управления и принятия решений, 

затрагивающих права и законные 

интересы школьников.  

 

5-9 В течение года Ученический совет 

Инициатор и организатор проведение 

личностно значимых для школьников 

событий (соревнований, конкурсов, 

фестивалей, капустников, акций). 

Отвечают за проведение конкретных 

мероприятий, праздников, вечеров, 

акций.  

 

5-9 В течение года Актив школы 

 Вовлечение, по возможности, каждого 

ребенка в ключевые дела школы в одной 

из возможных для них ролей: 

сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, 

5-9 В течение года Классные 

руководители 
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корреспондентов, ответственных за 

костюмы и оборудование, ответственных 

за приглашение и встречу гостей;  

 

Представляют интересы класса в 

общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой 

общешкольных органов самоуправления 

и классных руководителей  

 

5-9 В течение года Старосты классов 

Отвечают за различные направления 

работы класса (учебу, спорт, досуг, 

сектор )  

 

5-9 В течение года Актив класса 

Вовлечение школьников в планирование, 

организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел;  

 

5-9 В течение года Советник по 

воспитанию 

Реализация школьниками, взявшими на 

себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в 

классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п. 

 

5-9 В течение года Индивидуальный 

уровень 

 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Участие во Всероссийской акции «Капля 
жизни» 

5-9          Сентябрь Советник по 
воспитанию, 
классные 
руководители 

Всероссийская акция, посвящённая 

Дню народного единства в формате дня 

единых действий 

5-9 4 ноября 2023 Советник по 

воспитанию, 

классные 

руководители 

Всероссийская акция, посвященная 
Дню неизвестного солдата в формате 

дня единых действий 

5-9 3 декабря 2023 Советник по 

воспитанию, 

классные 

руководители 

Всероссийская акция, посвящённая 

Дню Конституции Российской 

Федерации, в формате Дней единых 

действий 

5-9 12 декабря 2023 Советник по 

воспитанию, 

классные 

руководители 

Акция «Блокадный хлеб», приуроченная 

к Дню полного освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады 

5-9 10 – 27 января 
2024 

Советник по 

воспитанию, 

классные 

руководители 

Всероссийская акция в формате дней 
единых действий ко дню науки 

5-9 8 февраля 2024 Советник по 

воспитанию, 
классные 
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руководители 
 

Всероссийская акция ко Дню 
книгодарения в рамках дня единых 

действий («Подари книгу») 

5-9 14 февраля 2024 Советник по 

воспитанию, 

классные 

руководители 

Всероссийская акция в рамках дней 
единых действий к 23 февраля 

5-9 17-24 февраля 
2024 

Советник по 
воспитанию, 
классные 
руководители 

Всероссийская акция к 8 марта в 
формате дня единых действий 

5-9 8 марта 2024  Советник по    
воспитанию, 
классные 
руководители 

Всероссийская акция, посвящённая 
Дню космонавтики 

5-9 12 апреля 2024 Советник по 
воспитанию, 
классные 
руководители 
 

Всероссийская акция в формате дней 
единых действий к 1 мая 

5-9 1 мая 2024 Советник по 
воспитанию, 
классные 
руководители 
 

Всероссийские акции, посвящённые 

Дню Победы в формате дня единых 
действий 

5-9 9 мая 2024 Советник по 

воспитанию, 

классные 

руководители 

Модуль «Работа с родителями» 

Мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Школьные родительские собрания Родители 
(законные 

представители) 
 5-9 классов 

1 раз в четверть Заместители 

директора по 

УВР, 

классные 

руководители 

Всероссийский проект «Открытые 
родительские собрания» 

Родители 
(законные 

представители)  
5-9 классов 

По плану Заместитель 

директора по УВР   

Заседание Родительского комитета Родители 
(законные 

представители) 
 5-9 классов 

1 раз в четверть Директор школы, 

обучающихся школы   Заместитель 
директора по УВР 

Создание памяток, видеоматериалов 
для родителей по соблюдению ПДД в 

разное время года (анализ и причины 

ДТП, ПДД для пешехода, пассажира, 

водителя и т.д.) 

Родители 

(законные 

представители 

5-9 классов 

 

В течение года 

 
Классные 

руководители 

Рейды родительского патруля Родители  
По отдельному 

графику 
Заместитель 
директора по УВР 
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5-9 классов 

Информация для родителей: 
- «О недопустимости сбора денежных 

средств в ОУ» (сентябрь) 

- «Социально-психологическое 

тестирование подростков» (сентябрь) 

- «Об ограничении использования 

мобильных устройств в школе» 

(сентябрь) 

- «Профилактика экстремизма и 

терроризма в молодежной среде (о 

недопустимости участия детей и 

подростков в несанкционированных 

акциях, митингах, публичных 

мероприятиях деструктивного 

характера)» (сентябрь) 

- «Положение о единых требованиях к 

внешнему виду обучающихся» 

(сентябрь) 

- «Информационная безопасность 

подростков: контентная фильтрация, 

ограничение доступ детей к 

информации, причиняющей вред из 

здоровью, нравственному и духовному 

развитию» (ноябрь) 

- «Об усилении контроля за детьми во 

внеурочное время и о недопустимости 

участия в массовых акциях 

деструктивной направленности» 

(ноябрь) 

- «Терроризм – угроза обществу» 

(февраль) 

- «Как уберечь детей от вредных 

привычек» (апрель) 

- «Угрозы в сети Интернет» (апрель) 

Родители 

(законные 

представители

)5-9 классов 

 

В течение года 
Заместитель 
директора по 

УВР, педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

Модуль «Классное руководство» 

Мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Работа с коллективом класса, 

организация индивидуальной работы с 

учащимися класса, с учителями- 

предметниками, с родителями 

учащихся или их законными 

представителями 

5-9 В течение года 

согласно 

циклограмме 

работы классного 

руководителя 

Классные 

руководители 
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Заседание классных руководителей 
«Планирование воспитательной работы 

на 2023– 2024» 

5-9 Август 2023 Заместитель 
директора по 
УВР, классные 
руководители 

Проведение расширенного совещания 

классных руководителей для 

подведения промежуточных итогов 

воспитательной деятельности 

классов и школы 

5-9 Октябрь 2023 
Декабрь 2023 

Апрель 2024 

Заместитель 
директора по 

УВР, классные 

руководители 

Мониторинг состояния работы с 

родителями учащихся 

5-9 В течение 

года 

Заместитель 
директора по 
УВР, классные 
руководители 

Ведение документации классным 

руководителем: личные дела 

обучающихся, план работы, 

социальный паспорт класса, занятость 

учащихся, журнал инструктажа по ТБ 

и антитеррору. 

Составление социальных паспортов 

классных коллективов. 

5-9 Октябрь 2023 
Декабрь 2023 
Апрель 2024 

Заместитель 
директора по 
ВР, классные 
руководители 
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работа с классным коллективом: 
• участие класса в общешкольных 

ключевых делах; 

• организация интересных и 

полезных дел в классе; 

• проведение классных часов; 

• сплочение коллектива; 

• выработка законов класса. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

• изучение личностных 

особенностей школьников; 

• поддержка ребенка в решении 

проблем; 

• индивидуальная работа по 

заполнению портфолио; 

• коррекция поведения ребенка. 

Работа с учителями, преподающими в 

классе: 

• консультации классного 

руководителя с учителями - 

предметниками; 

• проведение мини-педсоветов; 

• привлечение учителей к участию 

во внутриклассных делах; 

• привлечение учителей к участию 

в родительских собраниях. 

Работа с родителями учащихся или их 

законными представителями: 

• регулярное информирование 

родителей об успехах и проблемах 

детей; 

• помощь родителям в 

регулировании их отношений с 

администрацией и учителями; 

• организация родительских 

собраний; 

• привлечение родителей к 

участию в делах класса; 

• организация классных семейных 

праздников. 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Классный час «Внешний вид 
учащегося», 
«Устав школы» 

5-9 Сентябрь 
2023 

Классные 
руководители 

Тематические классные часы (по плану 

классных руководителей): 

1 октября - Международный день 

пожилых людей; День сухопутных 

войск; 

4 октября - Всероссийский урок 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 
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безопасности школьников в сети 

Интернет; тематический урок подготов- 

ки детей к действиям в условиях 

экстремальных и опасных ситуаций, 

посвящённый Дню гражданской о 

бороны МЧС России; Всемирный день 

животных; Международный день врача; 

5 октября - Международный день 

учителя; 

16 октября - Международный день 

хлеба; 

22 октября - День «Белых журавлей» в 

честь солдат, павших на полях 

сражений; 

24 октября - Всемирный день 

информации 28 октября – День 

бабушек и дедушек; 

31 октября – Всемирный день городов; 

4 ноября – День народного единства; 
5 ноября – День военного разведчика; 

10 ноября- День сотрудников 

внутренних органов; Всемирный день 

науки; 

13 ноября – Международный день 

слепых; Всемирный день доброты; 

16 ноября - Международный день 

толерантности; 

19 ноября – День отказа от курения; 

День ракетных войск и артиллерии; 

18 ноября - в России официально 

празднуют день рождения Деда Мороза 

в 1999 году Великий Устюг был 

официально назван родиной 

российского Деда Мороза; 

20 ноября – Всемирный день 

ребенка; 

21 ноября - Всемирный день 

телевидения; Всемирный день памяти 

жертв ДТП; 

22 ноября – День словаря; 

28 ноября День матери в России; 

3 декабря - День Неизвестного Солдата; 

Международный день инвалидов; 

5 декабря – Международный день 

добровольца в России; 

5 декабря День начала 

контрнаступления советских войск 

против немецко-фашистских войск в 

битве по д Москвой (1941 год); 

5-10 декабря - Всероссийская акция 

«Час кода». Тематический урок 

информатики; 
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9 декабря - День Героев 

Отечества; 

10 декабря - «Международный день 

прав человека»; 

12 декабря - День Конституции 

Российской Федерации; 

17 декабря - День ракетных войск 

стратегического на значения; 

24 декабря День воинской славы; 

России – День взятия Измаила; 

28 декабря – Международный день 

кино; 

7 января- Православный праздник 

«Рождество Христово»; 

11 января – Международный день 

«Спасибо»; 

21 января – Международный день 

объятий; 

27 января - День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

(1944); 

27 января - Международный день 

памяти жертв Холокоста; писателя 

(1879-1950); 

28 января – Международный день 

защиты персональных данных; 

1 марта - Всемирный день гражданской 

обороны; 

3 марта – Всемирный день писателя; 

8 марта - Международный женский 

день; 

14 марта - День православной книги; 

18 марта День воссоединения Крыма с 

Россией; 

20 марта - Международный день 

счастья; 

21 марта – Всемирный день поэзии; 

23-29 марта – Всероссийская неделя 

детской и юношеской книги; 

23-29 марта – Всероссийская неделя 

музыки для детей и юношества; 

27 марта – Международный день 

театра; 

1 апреля – День смеха; 

2 апреля – Международный день 

детской книги; 

7 апреля – Всемирный день здоровья; 

11 апреля – Международный день 

освобождения узников фашистских 

концлагерей; 

День войск противовоздушной 

обороны; 
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12 апреля - Всемирный день 

авиации и космонавтики; 

18 апреля - Международный день 

памятников и исторических мест; 

26 апреля – Международный день 

памяти жертв радиационных катастроф; 

30 апреля - День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ; 

1 мая – Праздник весны и труда; 

3 мая – День Солнца; 

4 мая – Международный день 

пожарных; 

7 мая – День создания вооруженных 

сил России; 

9 мая – День Победы в Великой 

Отечественной войн е (1945); 

13 мая – День Черноморского флота; 

15 мая – Международный день семей; 

17 мая – Международный день детского 

телефона доверия; День Балтийского 

флота; 

18 мая – Международный день 

музеев; 

21 мая – День Тихоокеанского флота; 

24 мая – День славянской 

письменности и культуры; 

27 мая – Общероссийский день 

библиотек; 

28 мая – День пограничника 

Классные часы, посвящённые ПДД, 

поведению учащихся в общественных 

местах, антитеррористической 

защищенности. 

   

Корректировка модульного 
календарного плана воспитательной 
работы класса 

5-9 Сентябрь 
2023 

Классные 
руководители 

Оформление классных уголков 5-9 Сентябрь 
2023 

Классные 
руководители 

Правила безопасного поведения в 
осеннее время года 

5-9 Сентябрь 
2023 

Классные 
руководители 

Классные часы по гигиене, ЗОЖ, ПДД 5-9 В течение 
года 

Классные 
руководители 

Методическое пространство: 

«Ассоциация Классных 

руководителей». Участие классных 

руководителей в конференциях, 

семинарах, круглых столах района и 

региона 

5-9 В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Правила безопасного поведения в 
зимнее время года 

5-9 Декабрь 2023 классные  
руководители 



257 
 

Неделя безопасности детей на водных 
объектах 

5-9 Март 2024 классные 
руководители 

Заседания Совета профилактики 5-9 В течение 

года 

Заместитель 
директора по 

УВР, классные 

руководители, 
педагог- психолог 

Наблюдение за детьми и семьями 
группы риска. 

5-9 В течение 

года 

Заместитель 
директора по 

УВР, классные 

руководители, 

педагог- 

психолог 

Оформление классной документации. 
Подготовка общешкольного 
информационно - аналитического 

отчёта по воспитательной работе. 

5-9 Май-июнь 

2024 

Заместитель 
директора по 

УВР, классные 

руководители,  

педагог- 

психолог 

Тематические консультации для 
классных руководителей: 

изучение государственных символов 

Российской Федерации, защита прав 

ребенка, основные формы и 

направления работы с семьей, 

развитие коллектива класса, 

профилактика девиантного поведения 

учащихся, сотрудничество с 

правоохранительными органами, 

тематика и методика проведения 

классных часов, 

анализ эффективности 

воспитательного процесса в классах, 

открытые классные часы: формы и 

методики проведения, цели и задачи, 
прогнозы и результаты 

5-9 В течение 
года 

Заместитель 
директора по 

УВР, классные 

руководители, 

педагог- 

психолог 

 

Представление опыта воспитательной 
работы классных руководителей и 

школы на школьном сайте, а также в 

социальных сетях и в других 

интернет - ресурсах с целью его 

5-9 В течение 
года 

Заместитель 
директора по 

УВР, классные 

руководители 

популяризации    
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Прохождение курсов повышения 

квалификации для классных 

руководителей 

5-9 В течение 

года 

Заместитель 
директора по 

УВР, классные 

руководители 

Участие в мониторинговых 

исследованиях по проблемам 

воспитания обучающихся 

5-9 В течение 

года 

Заместитель 
директора по 

УВР, классные 

руководители 

Посещение открытых мероприятий 

по учебным предметам, анализ 

воспитательных задач и целей с 

последующим обсуждением 

5-9 В течение 

года 

Заместитель 
директора по 

УВР, классные 

руководители 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1.  ПДД 

Беседа «Безопасная дорога» 
 

5-9 

 
1 сентября 

Классные 

руководители  

 
Анализ ДТП по Калужской области 

 

5-9 

в течение года   
классные 

руководители 

 

Участие в мероприятиях месячника 

безопасности  

 
5-9 

 
Сентябрь 

  классные 

руководители 

Участие во Всероссийской интернет- 

олимпиаде для обучающихся 

образовательных организаций на 
знание ПДД 

5-9  
Сентябрь 

классные 
руководители 

 

 
Школьный тур Всероссийского 

конкурса «Безопасное колесо» 

 
 

5-9 

 
 

Сентябрь 

    классные 
       руководители 

Школьный тур конкурса детского 5-8 Октябрь-ноябрь  
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творчества «Дорога и мы»             классные 

руководители 

 

Акция «Правильный Новый Год» 

 

5-9 

 

Декабрь 
Классные 

руководители 
 

 
 
 
Проведение инструктажей по ПДД для 

учащихся 

 
 

 
5-9 

1 раз в четверть и 

перед 

проведением 

каждого 

внешкольного 

мероприятия (по 

планам 

воспитательной 

работы) 

 

 
классные 

руководители 

Мероприятия Недели безопасности 

жизнедеятельности: 

конкурс рисунков, викторины по ПДД 

 

5-9 

 

Апрель 
Классные 

руководители 

2.  Формирование ЗОЖ 

«Моё здоровье – моя программа» 
5 1 четверть 

Классные 
руководители 

«В моде здоровый образ жизни» 
5 2 четверть 

Классные 
руководители 

«О самом главном – о здоровье» 
5 3 четверть 

Классные 
руководители 

«Компьютерное зазеркалье» 
5 4 четверть 

Классные 
руководители 

  «От чего зависит развитие организма» 
6 1 четверть 

Классные 
руководители 

  «Есть или не есть» (о чипсах) 
6 2 четверть 

Классные 
руководители 

  «Утомление и переутомление» 
6 3 четверть 

Классные 
руководители 

 «Привычки и здоровье» 
6 4 четверть 

Классные 
руководители 

  «Дань моде или пагубная привычка» 
7 1 четверть 

Классные 
руководители 

  «Пищевые добавки и витамины» 
7 2 четверть 

Классные 
руководители 

  «Мир без наркотиков» 
7 3 четверть 

Классные 
руководители 

 «Я дома, я в школе, я среди друзей» 
7 4 четверть 

Классные 

руководители 

 «Мой образ жизни» 8-9 1 четверть Классные 
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   руководители 

  «Пивной алкоголизм» 
8-9 2 четверть 

Классные 
руководители 

  «Употребление психоактивных веществ 
как слабость воли» 

8-9 3 четверть 
Классные 

руководители 

  «Здоровье нации в твоих руках», 
«Экзамены без стресса» 

8-9 4 четверть 
Классные 

руководители 

 

Месячник Здоровья и 

антинаркотических мероприятий 

 Апрель учитель 

физической 

культуры, классные 

руководители, 

педагог-психолог 

3.  Правонарушения 

Неделя безопасности (дорожная, 

личная, информационная) – «Моя 

безопасность» 

 Беседы о безопасном поведении 

школьников в общественных 

местах, в том числе на 

транспорте (зацеперы), 

предупреждении  детского 

траваматизма (безопасность на 

энергообъектах,  водных 

объектах и т.д) 

 

5-9  классные 

руководители 

  Мероприятия в рамках Месячника      

правовых знаний 

5-9 Ноябрь-декабрь Классные 
руководители 

Классные часы «Мы – дружная 

команда!», «Ценность человеческой 

жизни» 

 

5-9 

 

Февраль 2024 
 
Педагог-психолог 

 

Месячник Здоровья и 

антинаркотических мероприятий: 

- беседы специалистов, 

- спортивные мероприятия, 

5-9 Апрель Учитель 

физической 

культуры, 
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- акция «Дерево здоровья», 
 

  классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Классные часы «Международный день 

детского телефона доверия», 

подготовка информационных стендов 

5-9 17 мая 2023 Педагог-психолог  

 

4.  Антитеррористическое просвещение несовершеннолетних 
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2 

Проведение инструктажей и бесед с 

обучающимися: 

 Безопасность в школе и дома 

 Терроризм не имеет границ 

 Международный терроризм как 

угроза национальной 

безопасности 

 Действия при обнаружении 

подозрительных предметов, при 

угрозе террористического акта 

 Ответственность за 

распространение заведомо 

ложной информации об актах 

терроризма 

 Будем бдительны! 
 Поведение в толпе 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Создание выставок творческих работ 
«Дети против терроризма», «Пусть 

всегда будет солнце», «В единстве 

наша сила!» 

5-9 Сентябрь, 

ноябрь, Март 

Учитель ИЗО 

 

Мероприятия ко Дню народного 

единства и Дню толерантности 

5-9 Ноябрь Заместитель 
директора по УВР, 

классные 

руководители 

Просмотр видеопрезентаций 

антитеррористической направленности  

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Объектовые тренировки (эвакуации) 
5-9 В течение года Учитель ОБЖ 

Урок Мужества 
5-9 Февраль Заместитель 

директора по УВР 

Всероссийский урок безопасности в 
сети Интернет 

4 31.10.2023 Заместитель 
директора по ВР 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Организованные поездки, экскурсии, посещение выставок, спектаклей (не реже 1 раза в четверть 
по планам работы классных руководителей): 
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Достопримечательности Калужской 
области 

5-9 1 четверть Классные 
руководители 

Калуга театральная 5-9 2 четверть Классные 
руководители 

 Национальный парк «Угра» -     экология 
нашего края 

5-9 3 четверть Классные 
руководители 

Музеи школ Перемышльского района. 

Места боевой славы Калужской области. 

5-9 4 четверть Классные 

руководители 

На внешкольном уровне участие в 

различных социальных проектах, 

акциях, митингах и пр.: 

• проект «Крышечки доброты»; 

• акция «Покорми пернатых»; 

• акция «Кормушка для птиц»; 

• сбор подарков для участников 

СВО; 

• экологические десанты на 

территории сельского поселения 

«Деревня Сильково»; 

• Акция "Письмо солдату" 

• Акция "Мы вместе!" 

• Акция «Талисман добра» 
• Акция "Их имена не забыты" 

5-9 В течение года Классные 

руководители 



3.2 Система условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

 

В МКОУ «Сильковская ООШ» созданы условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования, обеспечивающие для участников 

образовательных отношений возможность:  

- достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимся;  

- развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся через организацию учебной и внеурочной деятельности, 

социальной практики, общественно-полезной деятельности, систему кружков, секций;  

- овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий;  

- формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской идентичности 

и социально-профессиональных ориентаций;  

- индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной 

самостоятельной работы при поддержке педагогических работников. 

- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии ООП ООО и условий ее 

реализации;  

- включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды д.Сильково, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ;  

- формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 

проектно-исследовательской и художественной деятельности;  

- формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни;  

- использования в образовательной деятельности современных образовательных технологий 

деятельностного типа;  

 

Перечень УМК, реализующий основную образовательную программу 

основного общего образования 

 
 

Предметы в соответствии с 

учебным планом 

Реализуемые программы Учебники  

Русский язык УМК Т.А. Ладыженской, 

М.Т. Баранова, С.Г. 

Бархударова и др.  

 

«Русский язык: 7 класс»  

М.Т. Баранов,  

Т.А. Ладыженская, Л.А. 

Тростенцова 

М.: «Просвещение», 2021 г 

«Русский язык: 8 класс»  

С.Г. Бархударов, 

С.Е. Крючков, 

Л.Ю.Максимов 

М.: «Просвещение», 2021 г 

«Русский язык: 9 класс»  

Т.А. Тростенцова,  

Т.А. Ладыженская 

М.: «Просвещение», 2021 г 
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Литература  Программа 

общеобразовательных 

учреждений под редакцией  

В.Я. Коровиной  

5-9 классы 

Литература в 2-х частях, 7 

класс. М.: Просвещение, 

2020 г. 

В.Я. Коровина,  

В.П. Журавлев, В.И. Коровин 

Литература в 2-х частях, 8 

класс. М.: Просвещение, 

2021 г. 

В.Я. Коровина,  

В.П. Журавлев, В.И. Коровин 

И.С. Зборская 

Литература в 2-х частях, 9 

класс. М.: Просвещение, 

2021 г. 

 

Родная русская литература   О.М. Александрова, М.А. 

Аристова, Н.В. Беляева, 

Родная русская литература: 7 

класс     М.: Просвещение, 

2021 г.  

О.М. Александрова, М.А. 

Аристова, Н.В. Беляева, 

Родная русская литература: 8 

класс     М.: Просвещение, 

2022 г.  

О.М. Александрова, М.А. 

Аристова, Н.В. Беляева, 

Родная русская литература: 8 

класс     М.: Просвещение, 

2023 г.  

 

 

Русский родной язык  Русский родной язык. 7 

класс: учебник для 

общеобразовательных 

организаций. Авторы: О.М. 

Александрова, О.В. 

Загоровская. Издательство 

«Просвещение», 2020 г.  

 

Русский родной язык. 8 

класс: учебник для 

общеобразовательных 

организаций. Авторы: О.М. 

Александрова, О.В. 

Загоровская. Издательство 

«Просвещение», 2022 г.  

 

Русский родной язык. 9 

класс: учебник для 

общеобразовательных 

организаций. Авторы: О.М. 
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Александрова, О.В. 

Загоровская. Издательство 

«Просвещение», 2023 г.  

 

Английский язык   

 

 

 

 

 

 

Английский язык учебник 7 

класс. Авторы: Ю.Е. 

Ваулина, Д. Дули, Москва 

«Просвещение» 2020,  

Английский язык учебник 

8класс. Авторы: Ю.Е. 

Ваулина, Д. Дули, Москва 

«Просвещение» 2021,  

Английский язык учебник 9 

класс. Авторы: Ю.Е. 

Ваулина, Д. Дули, Москва 

«Просвещение» 2022,  

 

Алгебра  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алгебра. 7 класс 

Н.Ю. Макарычев, Н.Г. 

Миндюк М.: Просвещение, 

2019 г. 

Алгебра 8 класс 

Н.Ю. Макарычев, 

Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков 

М.: Просвещение, 2023 г. 

Алгебра 9 класс 

Н.Ю. Макарычев, 

Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков 

М.: Просвещение, 2022 г.  

 

Геометрия  Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, 

С.Б. Кадомцев. Э.Г. Позняк, 

И.И. Юдина 

Геометрия 7 – 9 класс 

М.: Просвещение, 2019 г. 

 

Информатика и ИКТ Программа Л.Л. Босовой 7-9 

класс 

 

Информатика 7 класс. 

Учебник Л.Л. Босова,  

М.: БИНОМ, 2021 г. 

Информатика 8 класс. 

Учебник Л.Л. Босова 

М.: БИНОМ, 2021г. 

 Информатика 9 класс. 

Учебник Л.Л. Босова  

М.: БИНОМ, 2021 г. 

  

История 

 

История Древнего мира 

 

Программа для 

общеобразовательных 

учреждений "История» (5-9) 

 

Всеобщая история. История 

Нового времени. 7 класс: 

учебник для общеобразоват. 

Организаций/ А.Я. Юдовская 
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История России 

 

История России конец XVI – 

до конца 17 века 

 

 

 

История России 18 век 

 

 

 

 

 

История России  19 - начало      

20 века.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и др.  Учебник 7 класс, 

Москва: Просвещение 2020 

год.  

Всеобщая история. История 

Нового времени. 8 класс: 

учебник для общеобразоват. 

Организаций/ А.Я. Юдовская 

и др.  Учебник  Москва: 

Просвещение 2020 год.  

Всеобщая история. История 

Нового времени. учебник для 

общеобразоват. организаций/ 

А.Я. Юдовская и др.  

Учебник 9 класс, Москва: 

Просвещение 2020 год.  

 

 

Н.М. Арсентьев, А.А. 

Данилов,  

«История России» учебник в 

двух частях 7 класс М.: 

Просвещение, 2020г.   

Н.М. Арсентьев, А.А. 

Данилов,  

«История России» учебник в 

двух частях 8 класс М.: 

Просвещение, 2020г.   

Н.М. Арсентьев, А.А. 

Данилов,  

«История России» учебник в 

двух частях 9 класс М.: 

Просвещение, 2020г.   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

. 

Обществознание  Программа Л.Н. Боголюбова, 

Н.И. Городецкой 6-9 класс  

Обществознание 7 класс 

учебник для общеобразоват. 

Организаций/: Л.Н. 

Боголюбов и др. М.: 

Просвещение, 2021 

Обществознание 8 класс М.; 

Просвещение, 2021 г 

Л.Н. Боголюбов, А.Ю. 

Лабезникова 

Обществознание 9 класс М.; 
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Просвещение, 2021 г 

Л.Н. Боголюбов, А.Ю. 

Лабезникова 

 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Программа под редакцией 

Н.Ф. Виноградовой 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России, 5 класс, 

Н.Ф. Виноградова, В.И. 

Власенко, М: Вентана-Граф 

2020 г.  

География  Программа основного 

общего образования по 

географии 7 класс под 

редакцией В.А. Каринской 

 

Программа основного 

общего образования по 

географии 8 класс под 

редакцией А.И. Алексеева 

 

 

Программа основного 

общего образования по 

географии 9 класс под 

редакцией А.И. Алексеева 

География: Становедение:  7 

класс: учебник/ О.А. 

Климанова, В.В. Климанов, 

Э.В. Ким М.: Дрофа, 2020 г. 

 

География: География 

России: Природа и 

население.8 класс: 

учебник/А.И. Алексеев, В.А. 

Низовцев, Э.В. Ким М.: 

просвещение 2021.  

География: география 

России: Хозяйство и 

географические районы. ( 

9класс: учебник/А.И. 

Алексеев, В.А. Низовцнв, 

Э.В. Ким Дрофа 2020 г.  

 

 

Физика  Программа А.В. Перышкин, 

Е.М. Гутник 

А.В. Перышкин Физика: 7 

класс М.: Просвещение, 2021 

г. 

А.В. Перышкин Физика: 8 

класс М.: Просвещение, 2021 

г. 

А.В. Перышкин, Е.М. Гутник 

Физика: 9 класс М.: 

Просвещение, 2022 г. 

Химия  Программа О.С. Габриелян  О.С. Габриелян учебник 8 

класса по химии М.: Дрофа, 

2016 г. 

О.С. Габриелян учебник 9 

класса по химии М.: Дрофа, 

2016 г. 

 

Биология  Программа Пономарёва И. Н.  Биология: 7 класс: 

учебник/В.М. Константинов, 

В. Г. Бабенко М.: Вентана-

Граф, 2021; 

Биология: 8 класс: 

учебник/А.Г. Драгомилов, Р. 

Д. Маш; М.: Просвещение 
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2021; 

Биология: 9 класс: учебник 

И.Н. Пономарёва, о. А. 

Корнилова, Н.М. Чернова М.: 

Просвещение, 2022.  

 

 

Изобразительное искусство Программа под редакцией 

Б.М. Неменского 

А.С. Питерских 

Изобразительное искусство. 

7 класс М.: Просвещение, 

2022 г.  

 

Музыка  Программа  Искусство: Музыка. 7 класс: 

учебник/ Т.И. Науменко, В.В. 

Алеев М.: Дрофа, 2019 г. 

Т.И. Науменко, В.В. Алеев 

Музыка. 8 класс М.: Дрофа 

2019 г. 

 

Технология    Технология  7 класс М.: 

Вентана-Граф, 2019 

Н.В. Синица, П.С. 

Самородский. Технология  8 

класс М.: Вентана-Граф, 

2019 

ОБЖ Программа С.Н. Егорова Основы безопасности 

жизнедеятельности 8 класс 

под редакцией С.Н. Егорова, 

Авторы: Б.О. Хренников, 

Н.В. Гололобов М.: 

«Просвещение» 2021  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 9 класс  

под редакцией С.Н. Егорова 

Авторы: Б.О. Хренников, 

Н.В. Гололобов М.: 

«Просвещение» 2022 г.  

Физическая культура В.И. Лях Комплексная 

программа физического 

воспитания для 

общеобразовательных 

учреждений 1 – 11 классы  

И.М. Туреввский, Т.Ю. 

Торочкова, В.А. Соколкина 

Физическая культура 5 – 7 

классы М.: Просвещение, 

2017 г. 

В.И. Лях, А.А. Зданевич 

Физическая культура 8 – 9 

классы М.: Просвещение, 

2016 г. 

 

 

 

3.2.1 Описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, информационно-методических  
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Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования. 

 

МКОУ «Сильковская ООШ» укомплектована квалифицированными кадрами для реализации 

ООП ООО.  

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности и квалификационным категориям.  

 

№ ФИО Должность Образование Категория Прохождение курсов 

1 Силаева 

И.И. 

Учитель 

математики, 

физики 

высшее Первая «Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителя 

математики в условиях 

реализации ФГОС» 

2020 г 

 108 часов 

ГАОУ ДПО КО  

«КГИРО» 

ГАОУ ДПО КО  

«КГИРО» 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетентности 

учителя в условиях 

реализации 

актуализированных 

ФГОС ООО по 

предмету 

«Математика» 

АНОДПО»  

«Среднерусская 

академия 

современного знания» 

2022 г.» 

2 Гавриличева 

Н.Н. 

учитель русского 

языка, 

литературы 

высшее Первая «Развитие 

профессиональных 

компетенций учителей 

русского языка и 

литературы в условиях 

реализации новых 

стандартов 

образования» 

 2021 г.108 часов, 

ГАОУ ДО КО  

« КГИРО» 

3 Рамазанова 

Г.Г. 

Учитель химии, 

биологии, 

технологии 

высшее Первая «Реализация 

профессиональных 

компетенций педагога 

в условиях реализации 

ФГОС в рамках 

преподаваемого 
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предмета (Химия, 

биология)» 

120 часов 

АНО ДПО КО  

«Среднерусская 

академия 

современного знания», 

2021 г.  

«Совершенствование 

профессиональной 

компетентности 

учителя технологии в 

условиях реализации 

ФГОС» 108 часов 

ГАОУ ДПО КО  

«КГИРО» 2018 год. 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетентности 

учителя в условиях 

реализации 

актуализированных 

ФГОС ООО по 

предмету «Биология» 

АНОДПО  

«Среднерусская 

академия 

современного знания» 

2022 г.» 

 

4  Медведева 

Е.И. 

Учитель 

физической 

культуры, 

музыки, ОБЖ 

высшее Первая «Преподавание 

физической культуры 

в условиях реализации 

ФГОС» 108 часов, 

2020 год 

ГАОУ ДПО КО  

«КГИРО»,  

«Совершенствование 

профессиональной 

компетентности 

учителя в условиях 

реализации 

актуализированных 

ФГОС ООО по 

предмету «Физическая 

культура» 

АНОДПО»  

«Среднерусская 

академия 

современного знания» 

2022 г.» 

5 Жаркова Учитель высшее Первая «Методика 
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В.О. русского языка, 

литературы, 

изобразительного 

искусства 

преподавания 

русского языка и 

литературы согласно 

ФГОС» АНО ДПО КО  

«Среднерусская 

академия 

современного знания», 

2019 г.  

«Реализация 

профессиональных 

компетенций педагога 

в условиях реализации 

ФГОС в рамках 

преподаваемого 

предмета 

(Изобразительное 

искусство) в объеме 

120 часов АНО ДПО 

КО  

«Среднерусская 

академия 

современного знания», 

2021 г.  

«Программа 

воспитания и условия 

её успешной 

реализации» 36 часов, 

ГАОУ ДПО «КГИРО» 

2021 год 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетентности 

учителя в условиях 

реализации 

актуализированных 

ФГОС ООО по 

предмету «Русский 

язык» 

АНОДПО»  

«Среднерусская 

академия 

современного знания» 

2022 г.» 

«Организация работы 

по новым ФГОС: 

документы, ООП, 

кадровые и 

материально-

технические аспекты», 

в объеме 50 часов, 

НОЧУОДПО 

«Актион-МЦФЭР», 
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Москва 2023г. 

 

 

6 Мосолова 

Н.А. 

Учитель истории, 

географии, 

обществознания, 

информатики 

высшее Соответствие 

занимаемой 

должности 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетентности 

учителя в условиях 

реализации 

актуализированных 

ФГОС ООО по 

предмету «История», 

«География» 

АНОДПО»  

«Среднерусская 

академия 

современного знания» 

2022 г.» 

 

7 Петухова 

Л.М. 

Учитель 

иностранного 

языка 

высшее Соответствие 

занимаемой 

должности 

«Лингводидактические 

и прагматические 

основы преподавания 

иностранных языков в 

общеобразовательной 

организации в рамках 

ФГОС» 108 часов 2020 

год 

ГАОУ ДПО КО  

«КГИРО» 

 

 

8 Дувалина 

Алла 

Николаевна 

Учитель 

иностранного 

языка 

высшее Без 

категории 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетентности 

учителя в условиях 

реализации 

актуализированных 

ФГОС ООО по 

предмету 

«Иностранный язык» 

АНОДПО»  

«Среднерусская 

академия 

современного знания» 

2022 г.»  

 

 

 Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 
В образовательном учреждении созданы психолого-педагогические условия для 

реализации основной образовательной программы основного общего образования. 
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Образовательный процесс осуществляется на основе программ развивающего обучения с 

учётом индивидуальных особенностей каждого ребёнка, соблюдением комфортного 

психоэмоционального режима. Активное использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационно – коммуникационных, а также профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 

санитарно-гигиенических правил и норм, позволяют педагогам  школы осуществлять 

образовательную деятельность на оптимальном уровне.    

Работа по психолого-педагогическому сопровождению участников 

образовательного процесса осуществляется педагогом – психологом (Медведева Елена 

Ивановна) и педагогами школы.  

Целью  деятельности педагога-психолога и коллектива преподавателей является 

создание эффективной системы психологического сопровождения всех участников 

образовательного процесса  (обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

педагогов) на ступени основного общего образования для реализации основной 

образовательной программы.  

Задачи:    

1. Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода 

из младшего школьного возраста в подростковый;  

2. Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогов и родительской общественности;  

3. Обеспечение вариативности направлений и форм психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса.   
Основные направления психолого-педагогического сопровождения:   

- сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;  

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

- дифференциация и индивидуализация обучения;   
- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья;  

- психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

 - обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы  

деятельности; 

 - формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  

- поддержка детских объединений, ученического самоуправления. 

 Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется на индивидуальном, 

групповом уровнях, уровне класса, уровне школы в следующих формах:   
- профилактика;   
- диагностика;   
- консультирование;   
- развивающая работа;   
- просвещение;   
- экспертиза.  

 
План реализации основных направлений психолого-педагогического 

сопровождения в условиях введения ФГОС ООО 
 

Направления деятельности: 
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1. Психологическое сопровождение учащихся в адаптационные периоды.  
Задачи:  
- выявить особенности психологической адаптации учащихся   
- привлечь внимание родителей(законных представителей) к серьезности проблемы 

периода адаптации   
- осуществить развивающей работы с детьми, испытывающими трудности в 

адаптационный период (эмоционально - волевая сфера).  

 Участники  Планируемые мероприятия  Сроки  Планируемые результаты 
 

        
 

 Учащиеся  Наблюдение за процессом адаптации  в течение  Выявление учащихся 
 

   учащихся 5 классов.  года  имеющих трудности 
 

       адаптации 
 

 Родители  Родительское собрание  сентябрь  Повышена психологическая 
 

 учащихся  «Адаптация в среднем звене школы»    компетенция в вопросах 
 

   5 класс    переживаемого детьми 
 

       

периода, представления об 
 

 Родители и  Индивидуальное консультирование   сентябрь-  
 

    

ответственности и совместном 
 

 учителя    декабрь  
 

     

решении с ребенком 
 

       
 

      

проблемных ситуаций (дать  

       
 

       рекомендации). 
 

 Учащиеся  Психолого-педагогическая  октябрь  Выявление учащихся 
 

   диагностика уровня тревожности и  (первичная)  5 классов с высоким уровнем 
 

   мотивации учащихся 5 класса  апрель  тревожности и низкой 
 

     (вторичная) мотивацией при переходе в 
 

       среднее звено 
 

 Учителя  Педсовет по итогам адаптации  октябрь  Выработка стратегии и 
 

   учащихся 5 класса    тактики в оказании помощи 
 

       учащимся, испытывающим 
 

       трудности адаптации. 
 

 Учащиеся  Групповые и индивидуальные  ноябрь-  Снижение тревожности у 
 

   занятия с учащимися 5 класса,  декабрь  пятиклассников 
 

   показывающих высокий уровень     
 

   тревожности     
 

 

2. Психологическое обеспечение профессионального самоопределения учащихся.  
Задачи:  
- выявление профессиональных интересов учащихся 5 - 9 классов.   
- дать учащимся возможность понять необходимость определения для себя 

жизненных целей и ориентиров, которые помогут им самоопределиться   
- оказать помощь в определении жизненных планов, прояснение временной 

перспективы профессионального будущего.   
- просвещение родителей в сфере конструктивного взаимодействия с детьми в 

период профессионального самоопределения.  

 

    

Участники Планируемые мероприятия Сроки Планируемые результаты 
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Учащиеся Мероприятия по теме: "Мой  выбор" в течение Знают способ 
   года самоопределения, умеют 

    определять жизненные цели, 
    ставить ближайшие 

    

ориентиры.(на уровне своего 

возраста) 

Учащиеся 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Россия – мои 

горизонты»  

В течение 

учебного года  

Родители «Ранняя профориентация. Как октябрь Информирование родителей о 
 готовить детей к самоопределению»  конструктивном 

    взаимодействии с детьми в 

    период проф. 

    самоопределения. 
Учащиеся Диагностика профессиональных декабрь Выявление профессиональных 

 интересов учащихся 8 -9 классов  интересов учащихся 8-9  классов 
Учащиеся Психолого-педагогическая декабрь Выявление профессиональной 
9 классов диагностика профессиональной  направленности учащихся 

 направленности учащихся 9 классов  9 классов 
Учащиеся, Индивидуальные консультации по январь- Повышена психологическая 
родители результатам профдиагностики февраль компетенция в вопросах проф. 

8 и 9 классов учащихся 8 и 9 классов  самоопределения подростков 
 

3. Психологическое обеспечение работы с одаренными детьми.  
Задачи: 

- выявить учащихся с высоким уровнем умственного развития   
- обучить педагогов в части выявления и развития детской одаренности и 

работы с родителями одаренных детей.  
 

Участники Планируемые мероприятия Сроки Планируемые результаты 
    

Учащиеся Диагностика уровня умственного сентябрь- Выявить учащихся с высоким 
5-6 классов развития декабрь уровнем умственного 

   развития. 

Учащиеся Развивающее занятие «Что такое ноябрь Ознакомлены с основными 
7-8 класса интеллект?»  мыслительными операциями, 

   способны применять их. 

Учащиеся 9 Диагностика уровня умственного февраль Выявить учащихся с высоким 
класса развития подростков  уровнем умственного 

   развития. 

Учителя Семинар «Психологические февраль Повышение психологической 
 особенности одаренных детей»  компетенции педагогов 
   работающих с одаренными 

   детьми. 

 
4. Сохранение психологического здоровья школьников в условиях 

образовательного процесса. 

Задачи: 

- формирование добрых взаимоотношений в классе, стремления быть терпимым в 

обществе людей.  
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- профилактика табакокурения, употребления ПАВ 7-9 классы   
- просвещение родителей (законных представителей) в сфере воспитания и 

взаимоотношении с детьми 

   - развитие приемов межличностного взаимодействия 5-9 классы 

 

 Участники  Планируемые мероприятия Сроки  Планируемые результаты 
       

 Учащиеся  Классные часы по профилактике декабрь  Снизить вероятность 
 7-9 классов  употребления ПАВ и табакокурения   употребления ПАВ и 

         табакокурения. Формирование 
         ответственности детей за 

         свою жизнь   
 Учащиеся  Занятие на развитие навыков  февраль  Овладение приемами 
 5-9 класса  разрешения конфликта    разрешения конфликтных 

   «Пути разрешения конфликта»   ситуаций   

 Учащиеся,  Индивидуальные консультации, в течение  Оказать психологическую 
 родители,  психолого-педагогическая  года  помощь и поддержку всем 

 учителя.  диагностика, просветительская   участникам образовательного 

   работа (по запросу)     процесса (дать рекомендации) 
        

 Учащиеся  Развивающие занятия (по запросу)   Нормализовать  

         психоэмоциональную сферу, 

         познавательную деятельность. 

 Учащиеся  Беседа, психолого-педагогическая в течение  Психологическое 
 «группы  диагностика, занятия для года  сопровождение детей «группы 

 риска»  нормализации психоэмоциональной   риска».   

   сферы, познавательной деятельности      
          

 Учащиеся  Формирование и развитие в течение  Развитие исследовательской 
   исследовательской компетентности года  компетентности учащихся 

   учащихся.      (научно – практические 
         конференции школьного  и 

         городского уровня) 
 Родители,  Родительское собрание:  февраль  Повышена психологическая 
 учителя  «Интернет. Правила безопасности»   компетенция в воспитании и 

       взаимоотношении с детьми 

         (дать рекомендации). 
   «Природа конфликта. Как научить февраль     

   ребенка отстаивать свое мнение без      

   конфронтации» 7-8 классы       

   Родительское собрание «Наши декабрь     

   ошибки» 9-е класс.       
            

 

 

На основе знания учащимися факторов своего успешного обучения, 

инструментов оценивания личных достижений в учебной и внеурочной 

деятельности, способности прогнозирования и предупреждения проблем и 

трудностей, своевременной и эффективной психолого-педагогической помощи и 

поддержки будут достигнуты следующие результаты реализации психолого-

педагогического сопровождения: положительная динамика качества обучения и 

познавательного развития обучающихся, повышение учебной мотивации 

обучающихся, осознанный выбор траектории дальнейшего обучения. 
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Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы  

основного общего образования 

Финансово-экономические условия реализации ООП ООО обеспечивают:  

- государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного общедоступного 

основного общего образования;  

- деятельность возможность исполнения требований Стандарта;  

- реализацию обязательной части ООП ООО и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, включая внеурочную деятельность;  

- отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации ООП ООО, а также 

механизм их формирования.  

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования.  
Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета.  
Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного 

подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования 

определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

общего образования в соответствии с требованиями Стандарта.  
Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в 

учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в 

год, определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных в 

городской и сельской местности.   
Региональный расчётный подушевой норматив осуществляет следующие расходы 

на год: 

• оплату труда работников образовательного учреждения с учётом коэффициентов к 

заработной плате, а также отчисления;  

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью);   
• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательного учреждения, за 

исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых 

из местного бюджета.   
  

Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах объёма 

средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в 

соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством 
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обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в 

тарификации образовательного учреждения.  

 

На 1 сентября 2023 г. в школе обучается 43 человека, организованы 9 классов-

комплектов. 

 

 Материально-технические условия реализации ООП ООО 

 

Материально-технические условия реализации ООП ООО обеспечивают:  

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения ООП ООО;  

2) соблюдение: - санитарно-эпидемиологических требований образовательной деятельности 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму) 

- требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардероба, санузлов, мест 

личной гигиены);  

- требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах рабочих 

мест учителя и каждого обучающегося;  

- требований пожарной и электробезопасности;  

- требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников образовательного 

учреждения;  

  
 

 

Оценка материально-технических условий 

реализации основной образовательной 

программы 

 

№ Требования ФГОС, нормативных и локальных Имеются  Потребность  

п/п актов        

1 Учебные кабинеты с автоматизированными 
6 0 

 

 рабочим местом учителя   

2 Учебные кабинеты с 6    0  

 рабочим местом обучающихся        

3 Помещение класса (свободный доступ 6    0  

 учащихся для работы с информационными       

 ресурсами)        

 

4 Гардероб, санузлы, места личной гигиены Имеются   0  

5 Помещения для питания  столовая  -  

6 Спортивный зал  1    0  

 

7 Спортивная площадка  1    -  

8 Библиотека  1    -  

 

 

 

       

Компоненты оснащения 
Необходимое оборудование 

и оснащение 

Необходимо/ 

имеется 
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1. Компоненты оснащения учебных 
предметных кабинетов 

Паспорт кабинета имеется 

Учебно-методические 

материалы, УМК по 

предметам, дидактические и 

раздаточные материалы по 
предметам 

имеются по всем 
предметам 

Аудиозаписи, ТСО, 
компьютерные, 

информационно- 

коммуникационные 
средства. 

Имеются 

Мебель 
имеется 

 

Выход в Интернет 
Имеется для всех 
компьютеров 

3. Компоненты оснащения 

библиотеки 

Стеллажи для книг имеются  

Читальные места имеются  

Ноутбук имеются  

Учебный фонд 1449 экз. 

Художественная и 
программная литература 2314 экз. 

Брошюр и журналов 1510 экз. 

4. Компоненты оснащения 
спортивных зала 

Оборудование для занятий 
гимнастикой имеется 

Столы для настольного 
тенниса имеются  

Оборудование для занятий 
спортивными играми 

имеется (футбол, 
волейбол, баскетбол) 

 

 

Футбольная площадка 1 

Яма для прыжков в длину 1 

Полоса препятствий 1 

Расходные материалы 

 

имеются, требуют 

постоянного пополнения 

5. Компоненты оснащения 
помещения для питания 

Обеденный зал, 

оснащенный мебелью имеются  

Пищеблок; подсобное 

помещение имеется 

Оборудование имеется 
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6. Комплект оснащения 
гардеробов 

Оборудование для хранения 

одежды  
имеется 
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Состояние информационного оснащения образовательного 

процесса 

в МКОУ «Сильковская ООШ» 

(на 01.09.2023 г.)  
№ 

Наименование ресурса 
Количество, 

 

п/п ед.  

 
 

1.  Компьютеры, всего в том числе: 9 
 

2.  - в кабинетах информатики и ИКТ 5 
 

3.  - в предметных кабинетах 4 
 

 

4.  - с доступом к Интернету 9 
 

 

5.  Принтеры и другие устройства вывода информации на бумагу 5 
 

6.  Сканеры и другие устройства ввода графической информации 5 
 

 

7.  Мультимедийные проекторы 5 
 

8.  Количество компьютеров, на которых установлен пакет свободного 9 
 

 программного обеспечения (при лицензионной платформе Windows)  
 

9.  Количество компьютеров, на которых подключена система контент- 9 
 

 фильтрации, исключающая доступ к интернет - ресурсам,  
 

 несовместимым с задачами образования и воспитания обучающихся   
 

10.  Ноутбуки 10 
 

11.  Факсы 1 
 

12.  Интерактивные доски 3 
 

13.  Интерактивная приставка 1 
 

 

14.  Цифровые фотоаппараты 2 
 

15.  Цифровые видеокамеры 1 
 

 

 

В 2023/2024 учебном году  необходимо приобрести 3 компьютера в учебные 

кабинеты, 1 проектор, заменить 1 старый компьютера в компьютерном классе, 

приобрести 1 компьютер в библиотеку.



283 
 

3.2.2 Сетевой график по формированию необходимой системы условий 

реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 
 

№   
Мероприятия 

  
Срок 

 
Ответственные  

п/п      
 

          
 

    I. Нормативное обеспечение введения ФГОС  
 

1. 

Внесение 
изменений 
в    основную 

Август-сентябрь 
2023 г.  Администрация, 

 

 образовательную программу основного общего   педагоги  школы 
 

 
образования МКОУ «Сильковская 

ООШ»      
 

2. Разработка режима занятий, обеспечивающих 
Август-сентябрь 

2023г.  Администрация 
 

 выполнение  учебного  плана  и  санитарно-    
 

 гигиенических требований ФГОС      
 

3. Приведение нормативно-правовой базы школы в 
. Август-сентябрь 

2023г.  Администрация 
 

 соответствие с требованиями ФГОС      
 

 Внесение изменений в должностные инструкции   Директор 
 

4. работников школы в соответствии с требованиями    
 

 
ФГОС основного общего  образования и новыми 
тарифно- 

    Август-сентябрь         
2023г.   

 

 квалификационными характеристиками.     
 

5. Формирование заявки на учебники и учебные Январь-апрель  Библиотекарь 
 

 пособия,  используемые  в  образовательном 2023г.   
 

 процессе в соответствии с ФГОС основного    
 

 общего образования.        
 

    II. Финансовое обеспечение введения ФГОС  
 

1 Определение объёма расходов, необходимых для август 2023 г.  Директор 
 

 реализации ООП и достижения планируемых     
 

 результатов, а также механизма их формирования     
 

2 Внесение изменений в Положение об оплате  до 01.09.2023г.  
Директор, председатель 
профсоюзной организации 

 

 труда работников МКОУ «Сильковская ООШ»     
 

 регламентирующие установление заработной      
 

 платы работников школы, в том числе      
 

 стимулирующих надбавок и доплат, порядка и     
 

 размеров премирования       
 

   III. Организационное обеспечение введения ФГОС  
 

1 Разработка и  реализация модели организации 
Август-сентябрь 

2032г.  Администрация 
 

 внеурочной деятельности.       
 

2 Мониторинг образовательных потребностей март 2024г.  Администрация 
 

 обучающихся и их родителей по вариативной части    
 

 УП и внеурочной деятельности.      
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3 Внесение дополнений в план внутришкольного 
Август-сентябрь 

2023г  Администрация 
 контроля с учетом задач по введению ФГОС.     
     IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС  

1 Анализ кадрового состава, подбор педагогических  до 01.09.2023 г.  Директор 
 кадров, способных обеспечить реализацию ООП    

 ООО в школе.     

             
2 Корректировка плана поэтапного  повышения по плану  Заместитель директора по 

 квалификации  учителей.   УВР, 
        учителя - предметники 
    V. Информационное обеспечение введения ФГОС  

1 Размещение на сайте школы материалов о в течение  Ответственный за ведение сайта 
 реализации ФГОС основного общего образования  учебного года   

2 Изучение уровня удовлетворенности родителей май  Администрация 
 предлагаемыми образовательными услугами     

3 Публичный отчёт о ходе и результатах введения август  Директор 
 ФГОС            

4 Разработка  рекомендаций педагогам (по в течение  Администрация, педагог - 
 организации внеурочной деятельности, текущей и учебного года  психолог 
 итоговой оценки  достижения планируемых    

 результатов, по использованию интерактивных    

 технологий и др.)          
   VI. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС 

1 Обеспечить  для  обучающихся  5-9-х  классов до 01.09.2023 г  Администрация 
 необходимые  материально-технические и    
 санитарно-гигиенические условия в соответствии    

 с требованиями ФГОС      

2 Обеспечить соответствие условий реализации до 01.09.2023 г  Администрация 
 ООП противопожарным нормам, нормам охраны    

 труда работников образовательного учреждения    
3 Обеспечить  доступ к информационным В течение года  Администрация 

 образовательным ресурсам   учителям,    

 работающим в рамках ФГОС и    

 

обучающимся 5-9-х классов и 
их родителям (законным 

представителям)        
 
 

Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям Стандарта 

 

№ 

 

Необходимые средства 

 

Имеется в наличии/ 

срок приведения в 

соответствие 

 

1 

 

Технические средства: мультимедийные проекторы и  

экраны; принтеры цветной; цифровая видеокамера;   

оборудование компьютерной сети;  интерактивные доски, 

интерактивная приставка. 

Да/по мере  

поступления 

финансовых 

средств - 
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 модернизация 

и обновление 

 

2 Программные инструменты: операционные системы и 

служебные инструменты; орфографический корректор для 

текстов на русском и иностранном языках;  музыкальный 

редактор; редактор подготовки презентаций; редактор 

видео; редактор звука, среды для дистанционного сетевого 

взаимодействия; редактор интернет-сайтов (Конструктор 

сайтов); контентфильтр, антивирус.  

 

Да/по мере 

окончания 

срока действия 

лицензий и 

поступления 

финансовых 

средств 

 

3 Обеспечение технической, методической и 

организационной поддержки:  

заключение договоров (Ростелеком, электронный журнал 

системы «Сетевой город. Образование»), подготовлены 

распорядительные документы и локальные акты.  

 

Да/Актуализация  

по мере появления 

нормативной базы  

выше школьного 

уровня. 

 

4 Отображение образовательной деятельности в 

информационной среде: 

- адрес сайта школы в Интернете: 

 https://shkolasilkovskaya-r40.gosweb.gosuslugi.ru/ 

 

-адрес электронной почты школы: 

 silkovoshkola@mail.ru 

- работа в системе электронный журнал-дневник.  

-Интернет-участие в вебинарах, дистанционное обучение.  

 

 

Да 

https://shkolasilkovskaya-r40.gosweb.gosuslugi.ru/
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5 Компоненты на бумажных носителях: учебники.  

 

100% оснащенность 
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	Выпускник научится:
	 взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; понимать  определяющую  роль языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности в процессе образования и самооб...
	 проводить различные виды анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; использовать в речевой практике ...
	 осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; испытывать потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диа...
	 воспринимать родную литературу как одну из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры сво...
	Выпускник получит возможность научиться:

