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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 1.1.Пояснительная записка 

Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ СОШ № 5 
г.Тайшета разработана в соответствие с Федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897, с изменениями от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 
№ 1577 и с учетом Примерной основной образовательной программой основного общего 
образования (одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 
Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

Руководствуясь указанными выше нормативными документами, в соответствии с 
Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» МКОУ СОШ № 5 г.Тайшета оставляет за собой право вносить необходимые 
коррективы, изменения и дополнения в настоящую образовательную программу в течение 
указанного периода ее реализации. 
       В школе разработана и реализуется Программа  развития  МКОУ СОШ № 5 г.Тайшета на  2015  –  

2020  годы, утвержденная приказом директора школы № 53/увп от 13.02.2015 года, которая  прошла 
согласование с Управлением образования администрации Тайшетского района, приказ № 155 от 
25.03.2015 года.    
    Основная цель Программы развития: развитие конкурентных преимуществ МКОУ СОШ № 5 
г.Тайшета как образовательной организации для обеспечения широкой доступности качественного 
образования в образовательном пространстве Тайшетского района. Образовательная программа 
основного общего образования дает право МКОУ СОШ № 5 г. Тайшета на собственный имидж, т.е 
право иметь свою собственную неповторимость, стать конкурентной среди образовательных 
учреждений Тайшетского района. 
Основная образовательная программа основного общего образования адресована: 

1.Обучающимся и родителям (законным представителям)- для информирования о целях, 
содержании, организации и предполагаемых результатах деятельности МКОУ СОШ № 5 г.Тайшета 
по достижению каждым обучающимся планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования; для определения сферы 
ответственности за достижение результатов образовательной деятельности участников 
образовательных отношений и возможностей для взаимодействия. 

2.Педагогическим работникам  МКОУ СОШ № 5 г.Тайшета- для углубления понимания смыслов 
образования и в качестве ориентира в практической образовательной деятельности. 

3.Администрации МКОУ СОШ № 5 г.Тайшета для координации деятельности педагогического 
коллектива по выполнению требований к результатам и условиям освоения обучающимися ООП 
ООО, для регулирования отношений субъектов образовательной деятельности, для принятия 
управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, качества условий и 
результатов. 

 1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного 
общего образования 

Образовательная программа основного общего образования МКОУ СОШ № 5 г.Тайшета 

определяет: 
 цели, содержание, организацию и развитие образовательной деятельности на уровне 

основного общего образования; 
способствует: 

 координации деятельности всего педагогического коллектива; 
регламентирует: 

 условия освоения основной образовательной программы основного общего 
образования; 

 организацию образовательной деятельности; 

 конкретизирует диагностические процедуры и критерии учета образовательных 
достижений обучающихся. 
обеспечивает: 
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 жизнедеятельность, функционирование и развитие МКОУ СОШ № 5 г.Тайшета в 
соответствии с основными принципами государственной политики Российской Федерации в области 
образования, изложенными в Федеральном законе № 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в 
Российской Федерации»: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 
жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 
любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 
развитие системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и 
особенностей в условиях многонационального государства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 
особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

 обеспечение условий для самоопределения личности, для ее самореализации, 
творческого развития; 

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и уровню 
обучения картины мира; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество 
и нацеленного на совершенствование этого общества; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо 
от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 
предусматривает: 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования всеми обучающимися; 

 выявление и развитие творческих способностей обучающихся, в том числе одарѐнных 
детей, через систему секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, с 
использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

 использование в образовательной деятельности современных образовательных 
технологий деятельностного типа; 

 возможность эффективной самостоятельной учебной деятельности, обеспечивающей 
социальную успешность, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся при поддержке 
педагогических работников; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды  для приобретения опыта реального управления и действия; 

 сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 
Цель реализации основной образовательной программы основного общего образования 

МКОУ СОШ № 5 г.Тайшета: 

- достижение выпускниками планируемых результатов:  
- личностных, включающих готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 
деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно- смысловых 
установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные 
компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 
осознанию российской идентичности в поликультурном социуме; 
метапредметных, включающих освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные 
учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их 
использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования 
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и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 
сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории; 
предметных, включающих освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, 
специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в 
рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно- проектных и 
социально- проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений 
о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 
понятиями, методами и приемами. 

- получение доступного качественного основного общего образования, становление и развитие 
личности обучающегося в ее самобытности, уникальности,  
неповторимости. 
    Достижение поставленной цели предусматривает решение  основных задач: 
- обеспечение формирования российской идентичности обучающихся; 
- обеспечение единства образовательного пространства Российской Федерации; сохранения и 
развития культурного разнообразия и языкового наследия многонационального народа Российской 
Федерации, овладения духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 
- доступности получения качественного основного общего образования; 
- обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного,   начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, профессионального образования; 
- духовно- нравственного развития, воспитания обучающихся и сохранения их здоровья; 
- развитие государственно- общественного управления в образовании; 
- формирование содержательно- критериальной основы оценки результатов освоения обучающимися 
основной образовательной программы основного общего образования,  деятельности педагогических 
работников, МКОУ СОШ № 5 г.Тайшета, осуществляющей образовательную деятельность, 
функционирование системы образования в целом; 
- обеспечение условий создания социальной ситуации развития обучающихся, обеспечивающей их 
социальную самоидентификацию посредством личностно значимой деятельности. 
Основные направления образовательной деятельности МКОУ СОШ № 5 г.Тайшета  
при реализации основной образовательной программы основного общего образования: 

— формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 
личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие 
их социальную успешность, развитие творческих  способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

— 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; 

— становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, 
уникальности и неповторимости; 

— обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 
общего образования всеми обучающимися; 

— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, 
обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 
обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 
соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для еѐ 
самореализации; 

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
образовательной деятельности, взаимодействия всех его участников; 

— взаимодействие МКОУ СОШ № 5 г.Тайшета при реализации основной образовательной 
программы основного общего образования с социальными партнѐрами; 

— выявление и развитие способностей обучающихся, их профессиональных склонностей 
через систему клубов, секций и кружков, 
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— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

— участие обучающихся, 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, социального педагога; 

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, обеспечение их безопасности. 
1.1.2.Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного общего 
образования 

Основная образовательная программам основного общего образования МКОУ СОШ № 5 
г.Тайшета соответствует принципам государственной политики РФ в области образования: 

 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 обучающихся и воспитанников; 
 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо 

от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 
      Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, который                      
обеспечивает: 
          - формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 
          - проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе    
образования; 
        - активную учебно- познавательную деятельность обучающихся; 
        - построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных возрастных, 
психологических  и физиологических особенностей обучающихся. 
     Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ СОШ № 5 г.Тайшета 
сформирована с учѐтом психолого-педагогических особенностей развития детей 10—15 лет, 
связанных: 
- с переходом от учебных действий, характерных для уровня начального общего образования 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 основного общего образования в единстве мотивационно-

смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой осуществляется в 
форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося 

- 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 (10—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 
временной перспективе; 

       - с формированием у обучающегося научного типа мышления, ориентирующего 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 обучающихся с 
учителем и сверстниками; 
       - с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 
классно-урочной к лабораторно-семинарской, лекционно-лабораторной, исследовательской. 
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Переход обучающегося на уровень основного общего образования совпадает с предкритической 
фазой развития ребѐнка — переходом к кризису младшего подросткового возраста (10—13 лет, 5— 7 

классы), характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным 
и специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие у него 
самосознания — представления о том, что он уже не ребѐнок, 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 ребѐнка, 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; 
— процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как 

«переходного», «трудного» или «критического»; 
— обострѐнной, 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 на данном возрастном этапе нравственных 
понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; 

— сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 
потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью в 
этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового кризиса независимости, 
проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и протеста); 

— изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок и 
изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий — объѐмы и способы 
получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учѐт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 
новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной 
позицией педагогических работников, а также с адекватностью построения образовательной 
деятельности и выбора условий и методик обучения. 

В соответствии с требованиями Стандарта основная образовательная программа основного 
общего образования  реализуется МКОУ СОШ № 5 г.Тайшета через организацию  урочной и 
внеурочной деятельности в соответствии с санитарно- эпидемиологическими правилами и 
нормативами. Внеурочная деятельность в рамках ФГОС ООО направлена, в первую очередь, на 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 
общего образования. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 
потребностей обучающихся, определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем 
внеурочной деятельности для обучающихся при получении основного общего образования.  

Для обучающихся на уровне основного общего образования на внеурочную деятельность 
предусмотрено до 1750 часов за пять лет обучения с учетом интересов обучающихся и возможностей 
МКОУ СОШ № 5 г.Тайшета. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно- оздоровительное, в 
таких формах, как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые 
сообщества, школьные спортивные клубы и секции, юношеские организации, научно- практические 
конференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научно- практические 
конференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научные  исследования, 
общественно полезные практики, военно- патриотические объединения и другие формы, отличные от 
урочной, на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 
отношений. 
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План внеурочной деятельности реализуется классными руководителями, учителями-

предметниками, педагогом-психологом, педагогами дополнительного образования, социальными 
педагогами, педагогом- библиотекарем. 

Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ СОШ № 5 
г.Тайшета содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Реализация основной образовательной программы  при получении основного общего 
образования будет осуществляться в следующих видах деятельности обучающихся: 

- совместной распределенной учебной деятельности в личностно ориентированных 
формах (включающих возможность самостоятельного планирования и целеполагания, возможность 
проявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – контроля, оценки, 
дидактической организации материала и пр.) 

- индивидуальной учебной деятельности при осуществлении индивидуальных 
образовательных маршрутов (программ); 

- совместной распределенной проектной деятельности, ориентированной на получение 
социально значимого продукта; 

- учебно-исследовательской деятельности в ее разных формах, в том числе осмысленное 
экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, направленное на 
выстраивание отношений с окружающими людьми, тактики собственного поведения; 

- деятельности управления системными объектами (техническими объектами, группами 

людей); 
- творческой деятельности (моделирование, художественной, технической и др. видах 

деятельности); 
- спортивной деятельности, направленной на построение образа себя, само изменение. 

       «Портрет выпускника основной школы» в соответствии с требованиями Стандарта ориентирован 
на становление личностных характеристик: 
- любящий свой край и свое Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой народ, его 
культуру и духовные традиции; 
- осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, 
многонационального российского народа, человечества; 
- активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и творчества; 
- умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 
деятельности, способный применять полученные знания на практике;  
- социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с 
нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьей, обществом, Отечеством; 
- уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, 
сотрудничать для достижения общих результатов;  
- осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, 
безопасного для человека и окружающей его среды;  
- ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной деятельности для 
человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 
1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 
основного общего образования 

 1.2.1.Общие положения 

               Планируемые результаты освоение обучающимися основной образовательной программы 
основного общего образования: 

             - обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и 
системой оценки результатов освоения основной образовательной программы; 
             - являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 
учебных предметов и учебно- методической литературы, рабочих программ курсов внеурочной 
деятельности, курсов метапредметной направленности, программ воспитания, а также системы 
оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной программы основного 
общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения основной образовательной 
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программы основного общего образования: 
- личностным; 

- метапредметным; 

- предметным. 

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования определяется по завершении обучения. Фактически 
личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты устанавливают и описывают 
следующие обобщѐнные классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, 
предъявляемых обучающимся: 

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, иной 

точки зрения, создания или  

исследования новой информации, преобразования известной информации, представления еѐ 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 
неопределѐнности, 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, объѐмом, форматом (например, сообщения, 
комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста- рассуждения, 
формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, отчѐта, 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 
(это долгосрочные проекты с заранее известными требованиями, предъявляемыми к качеству работы 
или критериями еѐ оценки, в ходе выполнения которых контролирующие функции учителя сведены к 

минимуму); 
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, 
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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. Данные о достижении этих 
результатов накапливаются в портфеле достижений ученика; 

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 соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система 
планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня 
актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой 
подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять продвижения 
обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны ближайшего 
развития ребѐнка. 
1.2.2.Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие основной, 
сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их 
способностей. 
В структуре планируемых результатов выделяются следующие группы: 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены 
в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют основные 
направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов 
ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 
неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и 
детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 
детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 
возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «Русский язык», 
«Литература», «Иностранный язык», «История», «Обществознание»,  «География»,  «Математика»,  
«Информатика»,  «Физика»,  «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», 
«Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

При получении основного общего образования в МКОУ СОШ № 5 г.Тайшета устанавливаются 
планируемые результаты освоения: 

• по всем предметам обязательной части учебного плана;  
• части, формируемой участниками образовательных отношений; 
• внеурочной деятельности. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

В результате изучения всех без исключения предметов 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 
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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. 
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся 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 
неопределѐнности. 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 обучающиеся 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 продолжится 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. 

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); 
• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные 
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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 учѐтом 
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 партнѐра, 
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. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретѐнные на первом 
уровне 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 свѐртывание 
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 приѐмы 
поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в информационной среде 
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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 еѐ сопоставления с информацией из других источников и с 
имеющимся жизненным опытом. 
1.2.3.Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 
общего образования: 

1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и 
настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 
истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 
человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества, воспитание чувства ответственности и долга перед 
Родиной. 

2. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов, 
а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в 
социально значимом труде. 

3. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 
и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое и духовное 
многообразие современного мира. 

4. Формирование осознанного, уважительного, доброжелательного отношения к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 
диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

5. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества,; участие в школьном самоуправлении и 
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 
социальных и экономических особенностей. 

6. Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 
ответственного отношения к собственным поступкам. 

7. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 
детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно- 

полезной, учебно- исследовательской, творческой и других видов деятельности. 
8. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 
людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

9. Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно- оценочной 
и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

10. Осознания значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейно жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

11. Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 
творческой деятельности эстетического характера. 
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В рамках когнитивного компонента у выпускника будут сформированы: 
• историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, 

еѐ 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; 
• 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 еѐ 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 еѐ достоинствам, 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 (оказание помощи при дежурстве в школе и классе, участие в детских и молодѐжных 
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 учѐтом конкретных социально-исторических, 
политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 
познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 
Выпускник получит возможность для формирования: 

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



18  

• 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 учѐта 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. 
1.2.4.Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного 
общего образования: 

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 
задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 
ситуацией. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. 
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности. 
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно- 

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 
по аналогии) и делать выводы.  

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач. 

8. Смысловое чтение. 
9. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 
на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 
свое мнение. 

10. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 
владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

11. Формирование и развитие компетентностей в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (далее- ИКТ компетенции); развитие мотивации к овладению 
культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами. 

12. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 
коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Регулятивные универсальные учебные действия (УУД) 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе 

и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 
Обучающийся сможет: 

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; - 
идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 
результат; - ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 
возможностей; 
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- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; - 
обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая 

и обосновывая логическую последовательность шагов. 
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 
Обучающийся сможет: 

- определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей 
и составлять алгоритм их выполнения; - обосновывать и осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 
- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 
учебной и познавательной задачи; - выстраивать жизненные планы на краткосрочное 
будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 
логическую последовательность шагов); 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 
задачи/достижения цели; 

- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 
- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить 

средства для их устранения; 
- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса; 
- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 
критерии оценки своей учебной деятельности; - систематизировать (в том числе выбирать 
приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 
- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 
своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; - оценивать свою 
деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 
- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 
- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 
изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; - 
устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 
изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; - 
сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 
решения. 

Обучающийся сможет: 
- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 
выполнения учебной задачи; - свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 
самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 
- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 
критериям в соответствии с целью деятельности; - обосновывать достижимость цели 
выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних 
ресурсов; 
- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 
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5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 

- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 
деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 
- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 
- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха; 
- ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 
- демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 
восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 
психофизиологической реактивности). 

Познавательные универсальные учебные действия (УУД) 
1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы Обучающийся сможет: 

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 
- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 
- выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 
- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 
- выделять явление из общего ряда других явлений; 
- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из 

этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять 
причины и следствия явлений; 

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 
общим закономерностям; 

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 
- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 
- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности информации; 
- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 
- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 
объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

- выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные 
причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 
- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 
2.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
- определять  логические связи  между предметами  и/или  явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 
- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 
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- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 
характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 
область; 

- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 
формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на 
основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной 
цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

3.Смысловое чтение. 
Обучающийся сможет: 

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 
- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 
- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
- резюмировать главную идею текста; 
- преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст 
non-fiction); 

- критически оценивать содержание и форму текста. 
4.Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 
Обучающийся сможет: 

- определять свое отношение к природной среде; 
- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 
- проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 
- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 

фактора; 
- распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 
- выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых 
систем. 

Обучающийся сможет: 
- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 
-формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов 
поиска; - соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные универсальные учебные действия (УУД) 
1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение. 
Обучающийся сможет: 

-определять возможные роли в совместной деятельности; 
-играть определенную роль в совместной деятельности; 

-принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 
(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 
-определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 
препятствовали продуктивной коммуникации; 
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-строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 
-корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 
выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 
эквивалентных замен); 
-критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 
своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

-предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
-выделять общую точку зрения в дискуссии; 

-договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 
перед группой задачей; 
- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 
роли, договариваться друг с другом и т. д.); 
- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 
диалога. 

2.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 
деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 
Обучающийся сможет: 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; - 
отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 
- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 
деятельности; - соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 
- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 
диалога; - принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 
необходимых речевых средств; - использовать вербальные средства (средства логической 
связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 
- использовать невербальные средства или наглядные материалы, 
подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 
коммуникативного контакта и обосновывать его. 

2.Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 
- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 
- выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей 

средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 
- выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения 

задачи; 
- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных 

программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных 
учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, 
создание презентаций и др.; 

 

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
-создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 
информационную гигиену и правила информационной безопасности 

Формирование Икт-компетентности обучающихся.  

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 
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• 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; 

• осуществлять видеосъѐмку 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; 
• осуществлять трѐхмерное сканирование. 

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; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и 
текста на иностранном языке. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать текст с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного письма; 
Создание графических объектов Выпускник научится: 

• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 
классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; 
Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать мультипликационные фильмы; 



24  

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 (алгоритмическими, 

концептуальными, классификационными, организационными, родства и др.), картами 
(географическими, хронологическими) 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; 
• 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 аудио-видео поддержкой, включая выступление перед дистанционной 
аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудио-видеофорум, 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; с уважением относиться к 
частной информации и информационным правам других людей. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 
• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнѐрами с использованием возможностей Интернета (игровое и 
театральное взаимодействие). 
Поиск и организация хранения информации Выпускник научится: 

• использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 
строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приѐмы 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; 

• 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 приѐмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности. 
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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. 
Моделирование и проектирование, 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 своѐ время с использованием ИКТ. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы 
автоматизированного проектирования. 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности Выпускник научится: 
• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приѐмы, адекватные исследуемой проблеме; 
• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путѐм научного 
исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 
исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приѐмы, как абстракция и идеализация, 
доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 
индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественнонаучные методы и приѐмы, как наблюдение, постановка 
проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 
математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 
модели/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 приѐмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 
• использовать такие естественнонаучные методы и приѐмы, 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 приѐмы 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. 

Результаты формирования 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 главную и избыточную информацию; 
— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 
— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 
— выполнять смысловое свѐртывание выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 
определѐнной позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения 
и переработки полученной информации и еѐ осмысления. 
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации Выпускник научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 
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 заключѐнную 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: 
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• 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; 

• 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. 
1.2.5.Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 
общего образования 

Предметные результаты  освоения основной образовательной программы основного общего 
образования с учетом требований Стандарта и специфика изучаемых предметов, входящих в состав 
предметных областей, обеспечивают успешное обучение на следующем уровне образования. 
              Предметная область «Русский язык и литература» 

Изучение предметной области «Русский язык и литература»- языка, как знаковой системы, лежащей 
в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, этнической и социальной 
идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, в том 
числе при помощи альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить: 
- включение в культурно- языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание 
ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному языку 
Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; 
- осознание тесной связи между  языковым, литературным, интеллектуальным, духовно- 

нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 
- приобщение к российскому литературному наследию и через него- к сокровищам отечественной и 
мировой культуры; формирование причастности к национальным свершениям, традициям и 
осознание исторической  преемственности поколений; 
- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения русским 
литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами 
устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 
- получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и 
единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 
формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 
функционально- смысловых типов и жанров. 

 1.2.5.1.РУССКИЙ ЯЗЫК 

       Предметные результаты отражают: 
1. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и 

аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и письменной 
коммуникации): 
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создание устных монологических высказываний разной коммуникативной направленности в 
зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 
литературного языка и речевого этикета; умение различать монологическую, диалогическую и 
полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 
развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, просмотрового) и 
содержательной переработки прочитанного материала, в том числе умение выделять главную мысль 
текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и выразительности; 
овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 
содержания, с выборочным извлечением информации); 
понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально- смысловых типов 
речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка, 
осуществление информационной переработки текста, передача его смысла в устной и письменной 
форме, а также умение характеризовать его с точки зрения единства темы, смысловой цельности, 
последовательности изложения; 
умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их эффективности, 
понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; оценивать 
собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 
выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной речи; 
умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью и сферой 
общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, аннлтация, план (включая 
тезисный план), заявление, информационный запрос и др.); 

2. Понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 
личности в процессе образования  и самообразования: 
       осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собственной речи;  
      для       выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей;  
       соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 
      стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования русского  
      литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их совершенствование  
      и развитие; 

3. Использование коммуникационно- эстетических возможностей русского языка: 
      распознование и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, лексики  
      и   синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая и скрытая метафоры, гипербола,          
олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в 
речи; 
   уместное использование фразеологических оборотов в речи; 
   корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных формул; 
  использование в речи синонимичных имен прилагательных в роди эпитетов; 

4. Расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; осознание 
взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 
    идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм по   
значению и основным грамматическим признакам; 
   распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий разных 
разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова категории состояния и наречия; 
  распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков;  
   распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение грамматических 
особенностей междометий; 

5. Формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического анализа 
словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 
  проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных этапов 
анализа структуры слова), лексического, морфологического анализа слова, анализа словосочетания и 
предложения, а также многоаспектного анализа текста; 
 проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли 
самостоятельных частей речи в предложении; 
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анализа текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, основную мысль, 
ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать композиционные элементы текста;  
определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика звуков слова; 
определение лексического значения слова, значений многозначного слова, стилистической окраски 
слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов;  
деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа 
слова;  
умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы словообразования; 
проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 
характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков самостоятельных 
частей речи, определение их синтаксической функции; 
опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 
умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и зависимого слова в 
словосочетании, определение его вида; 
определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 
определение грамматической основы предложения; 
распознавание распространенных и нераспространенных предложений, предложений осложненной и 
неосложненной структуры, полных и неполных;  
распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, 
обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных конструкций; 
опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных предложений с 
различными видами связи, выделение средств синтаксической связи между частями сложного 
предложения;  
определение функционально- смысловых типов речи, принадлежности текста к одному из них и к 
функциональной разновидности языка, а также создание текстов различного типа речи и соблюдения 
норм их построения; предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их 

использования. 
6. Обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в 

речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с 
ситуацией и стилем общения: 
умение использовать словари (в том числе- мультимедийные) при решении задач построения устного 
и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и оперативный поиск на основе 
знаний о назначении различных видов словарей, их строения и способах конструирования 
информационных запросов;  
пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде всего- для 
определения лексического значения (прямого и переносного) слова, принадлежности к его группе 
однозначных и многозначных слов, определения прямого и переносного значения, особенностей 
употребления; 
пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения нормативного 

написания и произношения слова; 
использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей употребления 
фразеологизмов;  
использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для морфемного и 
словообразовательного анализа слов; 
 использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов. 

7. Овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 
грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами речевого 
этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании устных 
и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение 
основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 
поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 
освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на письме; 
применение правильного переноса слов; 



30  

применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и в сложном 
предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 
соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного языка, 
определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами; 
выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи с учетом 
значения, смыслового различия, стилистической окраски; 
нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, числительных, 
глаголов; 
соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при употреблении 
несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении предложений и частей 
текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение видовременной соотнесенности 
глаголо- сказуемых в связном тексте. 
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; 
- 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); 
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- 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: 

- 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. 
 1.2.5.2. ЛИТЕРАТУРА 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования предметными результатами изучения предмета «Литература» являются: 

1. Осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 
формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 
мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога. 

2. Понимание литературы как одной из основных национально- культурных ценностей народа, как 
особого способа познания жизни. 

3. Обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно- эстетических 
возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений российской и мировой 
культуры. 

4. Воспитание квалифицированного читателя со сформировавшимся 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. 

5. Развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 
этнокультурные традиции. 

6. Овладение процедурами смыслового  и эстетического анализа текста на основе понимания 
принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 
публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 



32  

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 
отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 
интеллектуального осмысления. 
    Личностные  
    Выпускник  научится: 

• понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей русского народа. 
• уважительно относиться к родной литературе, испытывать гордость за неѐ. 
• оценивать свои и чужие поступки 

• проявлять внимание, удивление, желание больше узнать. 
 Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать определяющую роль родной литературы в развитии интеллектуальных, творческих 
способностей и моральных качеств личности. 

• анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить свои 
взаимоотношения с их учетом. 
  Метапредметные 

  Регулятивные УУД 

  Выпускник научится: 
• планированию пути достижения цели. 
• установлению целевых приоритетов. 
• оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос «что я не знаю и 

не умею?»). 
Выпускник  получит возможность научиться: 

• учитывать условия выполнения учебной задачи. 
• выделять альтернативные способы достижения цели. 
• осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперационный контроль («как 

выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия»). 
Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 
• устанавливать и вырабатывать разные точки зрения. 
• аргументировать свою точку зрения. 
• задавать вопросы. 
• осуществлять контроль. 
• составлять план текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников, поиска и 

оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему 
решению в совместной деятельности. 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство). 
Познавательные УУД 

Выпускник научится: 
• пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в учебной литературе; 

строить сообщение в устной форме; 
• находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос; 
• ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 
• анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков; 
• анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков (в коллективной 

организации деятельности); 
• осуществлять синтез как составление целого из частей; 
• проводить сравнение, классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным 

основаниям (критериям) при указании количества групп; 
• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
• проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• выделять информацию из сообщений разных видов в соответствии с учебной задачей; 
• осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом языковом факте; 
• проводить сравнение, классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным 

основаниям (критериям) при указании и без указания количества групп; 
• обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов). 

Предметные  
Выпускник научится: 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать 
фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

• выразительно читать, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания; 
• пересказывать, чѐтко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных элементов, 

используя в своей речи характерные художественные приѐмы; 
• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адекватно 

понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 
• 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; 
• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументировано 

формулируя своѐ отношение к прочитанному; 
• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 

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

     Выпускник получит возможность научиться: 
•  рассказывать о самостоятельном, обосновывая свой выбор; 
• 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). 
•  выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 
• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать их; 
• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 
•  вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ результаты в 

разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 
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 своѐ 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, формулируя своѐ 
отношение к прочитанному; 
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• 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 еѐ 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, 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 руководством 
учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа; 
• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ результаты в 
разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

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?». 

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

- 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 лассе - 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 
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). 
 Предметная область «Иностранный язык» 

1.2.5.3. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК. ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Изучение предметной области «Иностранные языки» обеспечит: 
- приобщение к культурному наследию стран изучаемого языка, воспитание ценностного отношения 
к иностранному языку как инструменту познания и достижения взаимопонимания между людьми и 
народами; 
- осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, социальным и 
профессиональным ростом; 
- формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, чтение, 
письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; 
- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 
владения иностранным языком в соответствии с требованиями в нормам устной и письменной речи, 
правилам речевого этикета. 
Предметные результаты изучения предметной области «Иностранные языки» отражают: 

1. Формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и 
выраженной личной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе 
знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы 
разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности. 

2. Формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение и 
систематизацию знаний о языке, расширение лингвинистического кругозора и лексического запаса, 
дальнейшее овладение общей речевой культурой. 
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3. Достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции. 
4. Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения 

изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению 
второго/ третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства получения 
информации, позволяющего расширять свои знания в других предметных областях. 

 Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 
неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 
Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. 
Говорение. Монологическая речь Выпускник научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о 
своѐм городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность 
и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 
(ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 
• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 
• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своѐ 

отношение к прочитанному/прослушанному; 
• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 
Аудирование 

Выпускник научится: 
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 
• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 
неизученных языковых явлений. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 
• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 
содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 
основного содержания воспринимаемого на слух текста. 
Чтение 

Выпускник научится: 
• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 
• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых 
явлений. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на 
изученном языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по 
словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 
содержание текста; 
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• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 
Письменная речь 

Выпускник научится: 
• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого 

языка; 
• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 
высказываниях; 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 
• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. Языковая 
компетентность (владение языковыми средствами) 
Фонетическая сторона речи Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 
коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения 
их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия фразового 
ударения на служебных словах. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 
• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 
Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию. 
Лексическая сторона речи Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики 
основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 
единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в 
пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 
• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в соответствии с 
решаемой коммуникативной задачей. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 
тематики основной школы; 

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 
• распознавать принадлежность слов к частям речи по определѐнным признакам (артиклям, 

аффиксам и др.); 
• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 
Грамматическая сторона речи Выпускник научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 
конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с коммуникативной 
задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 
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— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 
вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), побудительные 
(в утвердительной и отрицательной форме); 

— распространѐнные простые предложения, в том числе с несколькими 
обстоятельствами, следующими в определѐнном порядке (We moved to a new house last year); 

— предложения с начальным It (It's cold. It's five o'clock. It's interesting. It's winter); 

— предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 

— сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 
прошедшем времени; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 
правилу и исключения; 

— имена существительные c определѐнным/неопределѐнным / нулевым артиклем; 
— личные, притяжательные, указательные, неопределѐнные, относительные, 

вопросительные местоимения; 
— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу и исключения; а также наречия, выражающие количество (many/much, 
few/a few, little/a little); 

— количественные и порядковые числительные; 
— глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present 

Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

— глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple 
Passive; 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to 
be going to, Present Continuous; 

— условные предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim, I'll invite him to 

our school party); 

— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, could). 

Выпускник получит возможность научиться: 
• распознавать сложноподчин.нные предложения с придаточными: времени с союзами for, 

since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, 
which, that; 

• распознавать в речи предложения с конструкциями as ... as; not so ... as; either ... or; neither ... 
nor; 

• распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II— If I 

were you, I would start learning French); 

• использовать в речи глаголы во временным формах действительного залога: Past Perfect, 
Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: Future Simple Passive, Present 
Perfect Passive; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would. 

 Предметная область «Общественно- научные предметы» 

 1.2.5.4.ИСТОРИЯ 

История России. Всеобщая история 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования 
предполагают, что у учащегося сформированы: 

1. Основы гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности 
обучающегося, осмысление им опыта российской истории как части мировой истории, усвоение 
базовых национальных ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 
культур. 

2. Овладение базовыми историческими знаниями,  а также представлениями о закономерностях 
развития человеческого общества в социальной, экономической, политической, научной и 
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культурной сферах; приобретение опыта историко- культурного, цивилизационного подхода к 
оценке социальных явлений, современных глобальных процессов. 

3. Формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности современных 
общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтичном и 
многоконфессиональном мире. 

4. Формирование важнейших культурно- исторических ориентиров для гражланской, 
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и 
познания современного общества на основе изучения  исторического опыта России и человечества. 

5. Развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать, содержащуюся в различных 
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей определять и 
аргументировать свое отношение к ней. 

6. Воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 
исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 
Российской госудратсве. 
История Древнего мира Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 
хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 
общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и 
государств, местах важнейших событий; 

• 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 
древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) 
религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чѐм 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 древних 
обществ в мировой истории. 
История Средних веков Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и 
развития Русского 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 и политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших 
в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 
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• 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 чѐм заключаются их 
художественные достоинства и значение. 
История Нового времени 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 других 
государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах 
важнейших событий, направлениях значительных передвижений — походов, завоеваний, 
колонизации и др.; 

• анализировать информацию из 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 
(«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 чѐм 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. 
Новейшая история Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей эпохи, 
характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ — начала XXI в.; 
соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время; 
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• использовать историческую карту как источник информации о территории России (СССР) 
и других государств в ХХ — начале XXI в., значительных социально-экономических процессах и 
изменениях на политической карте мира в новейшую эпоху, местах крупнейших событий и др.; 

• анализировать информацию из исторических источников — текстов, материальных и 
художественных памятников новейшей эпохи; 

• представлять в различных формах описания, рассказа: 
а) условия и образ жизни людей различного социального положения в России и других странах в 

ХХ — начале XXI в.; 
б) ключевые события эпохи и их участников; в) памятники материальной и художественной 

культуры новейшей эпохи; 
• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе; 
• раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития 

России и других стран, политических режимов, международных отношений, развития культуры в ХХ 
— начале XXI в.; 

• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в России 
и других странах (реформы и революции, войны, образование новых государств и др.); 

• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в 
новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать исторические 
ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ — начала XXI 
в. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 
политическое развитие России, других государств в ХХ — начале XXI в.; 

• применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 
материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

• осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литературе, 
электронных материалах, систематизировать и представлять е. в виде рефератов, презентаций и др.; 

• проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, города, края в 
ХХ — начале XXI в. 
 1.2.5.5 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

  Предметные результаты направлены на: 
1. Формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской 

идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового 
самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской 
Федерации. 

2. Понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 
общественного развития. 

3. Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 
определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в 
области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, 
включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и 
социальных групп. 

4. Формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков других 
людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законодательством 
Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми 
способами и средствами, умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей 
дееспособности. 

5. Освоение приемов работы социально значимой информацией, ее осмысление; развитие способностей 
обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и 
процессам. 

6. Развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 



42  

общественных дисциплин. 
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: 

- 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 
основные направления общественного развития; 

- осознанно содействовать защите природы. 
Социальные нормы 

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

человека; 
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- 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; 
- 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; 
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- 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; 
- 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; 

- осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 
- характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на 

положение России в мире; 



45  

- 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; 

- 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 
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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: 
- 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. 
1.2.5.6. ГЕОГРАФИЯ  
Предметные результаты по географии направлены на: 

1. Формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, о географических 
знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для решения современных 
практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и 
рационального природопользования. 

2. 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 нем. 

3. Формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 
неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах ее 
географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности 
людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах. 

4. Овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для 
определения количественных и качественных  характеристик компонентов географической среды, в 
том числе ее экологических параметров. 

5. Овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как 
одного из языков международного общения. 

6. Овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической 
информации. 

7. Формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 
повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания 
уровня безопасности окружающей среды, адаптации  к условиям территории проживания, 
соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

8. Формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к возникновению и 
развитию или решению экологических проблем на различных территориях и акваториях, умений и 
навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 
Выпускник научится: 

• использовать источники географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и 
извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико- ориентированных задач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 
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• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) 
зависимости и закономерности; 

• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 
географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим 
картам разного содержания; 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 
информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием 
разных источников географической информации; 

• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 
решения учебных и практико-ориентированных задач. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 
навигационных приборов; 

• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты; 
• строить простые планы местности; 
• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 
Природа Земли и человек Выпускник научится: 

• 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 географических различий; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 
атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 
направления и скорости течения водных потоков; 

• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в разных 
географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

• приводить примеры, иллюстрирующие 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 СМИ; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе 
нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 
Население Земли 

Выпускник научится: 
• различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения Земли, отдельных регионов и стран; 
• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 

• использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими 
процессами и явлениями для объяснения их географических различий; 

• проводить расчѐты демографических показателей; 
• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний о 

населении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества, стран и 

регионов; 
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• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, 
связанное с изучением населения. 
Материки, океаны и страны Выпускник научится: 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 
населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры 
регионов и отдельных стран; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 
территорий; 

• описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 
• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения и 
хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, сопровождать 
выступление презентацией. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, происходящих в 
географической оболочке; 

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных 
изменений климата; 

• оценить 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. 
Особенности географического положения России Выпускник научится: 

• различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 
территорией и исключительной экономической зоной России; 

• оценивать воздействие географического положения России и е. отдельных частей на 
особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

• использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для 
решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий 
с контекстом из реальной жизни. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 
обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 
процессами, а также развитием глобальной коммуникационной системы. 
Природа России 

Выпускник научится: 
• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

страны и отдельных регионов; 
• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 
территорий; 

• описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 
• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 
территорий России; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов природы 
России на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий страны, 
связанных с глобальными изменениями климата; 

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 
изменения их компонентов. 
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Население России 

Выпускник научится: 
• различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения России, отдельных регионов и стран; 
• анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 

структуру, особенности размещения населения по территории России, географические различия в 
уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, 
языковому и религиозному составу; 

• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и 
размещения населения России и е. отдельных регионов; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 
характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов или 
закономерностей; 

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, 
половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и 
религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об изменении 
численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и е. динамику. 
Хозяйство России 

Выпускник научится: 
• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру 

хозяйства; 
• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий по 

территории страны; 
• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 
отраслей экономики России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• 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. 
Районы России 

Выпускник научится: 
• объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов страны; 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов страны; 
• оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально- 

экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 
• самостоятельно проводить   по разным источникам информации исследования, 

связанные с изучением природы, населения и хозяйства географических районов и их частей; 
• создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях 

отдельных районов России и их частей на основе нескольких источников информации, сопровождать 
выступление презентацией; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 
• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации природных, 

социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на территории России. 
Россия в современном мире Выпускник научится: 

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 
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качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран; 
• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 

• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 
человечества; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 
Предметная область «Математика и информатика» 

       Изучение предметной области «Математика и информатика» должно обеспечить: 
   осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 
    формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах    становления      
математической науки;  
понимание роли информационных процессов в современном мире;  
 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном 
языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 
В результате изучения предметной области «Математика и информатика» обучающиеся развивают 
логическое и математическое мышление, получают представление о математических моделях; 
овладевают математическими рассуждениями; учатся применять математические знания при 
решении различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают умениями решения 
учебных задач и оценивать полученные результаты; овладевают умениями решения учебных задач; 
развивают математическую интуицию; получают представление об основных информационных 
процессах в реальных ситуациях. 
Предметные результаты изучения предметной области «Математика и информатика» отражают: 
1.2.5.7 МАТЕМАТИКА.  
1. Формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 
позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 
осознание роли математики в развитии России и мира; 
возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математических открытий и 
их авторов. 
2. Развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 
необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической 
терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 
математических утверждений:  
оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлежность, 
нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших ситуациях; 
решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия;  
применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 
требованию или от требования к условию; 
составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация вычислительных 
результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 
нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения процентного отношения двух 
чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышения величины; 
решение логических задач. 
3.Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; 
овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений: 
оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, 
смешанное число, рациональное число, иррациональное число; 
использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при выполнении 
вычислений; 
использование признаков делимости на 2, 5,3,9,10 при выполнении вычислений и решении задач; 
выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 
сравнение чисел; 
оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа. 
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4.Овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований 
выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств; умения 
моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с 
использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат: 
выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых выражений, 
содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показателем; 
использовать формулы сокращенного умножения; 
решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, изображение решений неравенств и их 
систем на числовой прямой. 
5.Овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать функционально- 

графические представления для решения различных математических задач, для описания и анализа 
реальных зависимостей: 
определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на плоскости; 
нахождение по графику значений функций, области определения, множества значений, нулей 
функции, промежутков знакопостооянства, промежутков возрастания и убывания, наибольшего и 
наименьшего значения функции; 
построение графика линейной и квадратичной функций; 
оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 
геометрическая прогрессия; 
использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при решении задач из 
других предметов. 
6.Овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания предметов 
окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных умений, навыков 
геометрических построений: 
оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, 
треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный 
параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и с помощью линейки и циркуля; 
выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для измерений 
длин и углов. 

7. Формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений о 
простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке 
геометрии, исследования построенной модели с использованием геометрических понятий и теорем, 
аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач: 
оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и перпендикулярность 
прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция; 
проведение доказательств в геометрии; 
оперирование га базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произведение вектора на число, 
координаты на плоскости; 
решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, величина угла, площадь) 
по образцам или алгоритмам. 

8. Овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; формирование 
представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их 
изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать информацию, 
представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы числовых 
данных с помощью подходящих статистических характеристик, использовать понимание 
вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений: 
формирование представления о статистических характеристиках, вероятности случайного события; 
решение простейших комбинаторных задач; 
определение основных статистических характеристик, вероятности случайного события; 
оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 
наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных событий, о роли закона 
больших чисел в массовых явлениях; 
умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения 
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прикладной задачи, изучения реального явления. 
9. Развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 
справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах: 
распознавание верных и неверных высказываний; 
оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 
выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 
использование числовых выражений при решении практических задач и задач из других учебных 
предметов; 
решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 
выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в реальной жизни. 
10.Формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о 
компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и 
умений использования компьютерных устройств. 
11. Формирование представлений об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель- 

и их свойствах. 
12. Развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в 
современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного 
исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 
операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 
структурами- линейной, условной и циклической. 
13. Формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ 
представления данных в соответствии с поставленной задачей- таблицы, схемы, графики, диаграммы, 
с использованием соответствующих программных средств обработки данных. 
14. Формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 
компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и 
права. 

  Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

Выпускник научится: 
• понимать особенности десятичной системы счисления; 

оперировать понятиями, связа 
выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и выражений с 
квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые,  

• нными с делимостью натуральных чисел; 
• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее   подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 
• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приѐмы 
вычислений, применение калькулятора; 

• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами, 
в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные 
практические расчѐты. 
Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 
• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

• научиться использовать приѐмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 
Действительные числа Выпускник научится: 

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 
• оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 

Выпускник получит возможность: 
• развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в практике; 
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• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 
непериодические дроби). 
Измерения, приближения, оценки Выпускник научится: 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 
приближѐнными значениями величин. 
Выпускник получит возможность: 

• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 
окружающего мира, являются преимущественно приближѐнными, что по записи приближѐнных 
значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности 

приближения; 
• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных. 
Алгебраические выражения Выпускник научится: 

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 
содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и 
квадратные корни; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 
действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

• выполнять разложение многочленов на множители. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий 
набор способов и приѐмов; применять тождественные преобразования для решения задач из 
различных разделов курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения 

выражения). 
Уравнения 

Выпускник научится: 
• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными; 
• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 
• применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными. 
Выпускник получит возможность: 

• овладеть специальными приѐмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 
применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, 
практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 
содержащих буквенные коэффициенты. 
Неравенства 

Выпускник научится: 
• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, 

свойства числовых неравенств; 
• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные 

неравенства с опорой на графические представления; 
• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• разнообразным приѐмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных предметов, 
практики; 

• применять графические представления для исследования неравенств, систем 
неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 
Основные понятия. Числовые функции Выпускник научится: 
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• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 
обозначения); 

• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на 
основе изучения поведения их графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 
явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования 
зависимостей между физическими величинами. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 
использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более сложные 
графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения 
математических задач из различных разделов курса. 
Числовые последовательности Выпускник научится: 

• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 
обозначения); 

• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, и 
аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том числе с 
контекстом из реальной жизни. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы первых n 
членов арифметической и геометрической прогрессии, применяя при этом аппарат уравнений и 

неравенств; 
• понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции натурального 

аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую — с 
экспоненциальным ростом. 
Описательная статистика 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа 
статистических данных. 

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора 
данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять 
результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 
Случайные события и вероятность 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного события. 
Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в 

том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их результатов. 
Комбинаторика 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или 

комбинаций. 
Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приѐмам решения 

комбинаторных задач. 
Наглядная геометрия Выпускник научится: 

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 
пространственные геометрические фигуры; 

• распознавать развѐртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 
цилиндра и конуса; 

• строить развѐртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 
• определять по линейным размерам развѐртки фигуры линейные размеры самой фигуры, и 

наоборот; 
• вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 
• научиться вычислять объѐмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 
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• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 
• научиться применять понятие развѐртки для выполнения практических расчѐтов. 

Геометрические фигуры Выпускник научится: 
• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 
конфигурации; 

• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов 
от 0 до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения фигур 
(равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 
операции над функциями углов; 

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 
между ними и применяя изученные методы доказательств; 

• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 
помощью циркуля и линейки; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 
Выпускник получит возможность: 

• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 
противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест точек; 

• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 
движения при решении геометрических задач; 

• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 
линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

• научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и методом 

подобия; 
• приобрести   опыт   исследования   свойств планиметрических   фигур с помощью 

компьютерных программ; 
• приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические преобразования на 

плоскости», «Построение отрезков по формуле». 
Измерение геометрических величин Выпускник научится: 
• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла; 
• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, 

кругов и секторов; 
• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 
• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 
• решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины 

дуги окружности, формул площадей фигур; 
• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 
Выпускник получит возможность научиться: 

• вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 
параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 
равносоставленности; 

• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при решении 
задач на вычисление площадей многоугольников. 
Координаты 

Выпускник научится: 
• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины 

отрезка; 
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• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 
Выпускник получит возможность: 

• овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства; 
• приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев 

взаимного расположения окружностей и прямых; 
• приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода при 

решении задач на вычисления и доказательства». 
Векторы 

Выпускник научится: 
• оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных 

геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 
• находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и 

разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя при 
необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 
устанавливать перпендикулярность прямых. 
Выпускник получит возможность: 

• овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательства; 
• приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного метода при 

решении задач на вычисления и доказательства». 
 1.2.5.8. ИНФОРМАТИКА 

Выпускник научится: 
 различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная модель и др.; 
 различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее 

представления на материальных носителях; 
 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; 
 узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной 

памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках этих 
устройств; 

 определять качественные и количественные характеристики компонентов 
компьютера; 

 узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить 
характеристики компьютеров; 

 узнает о 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 
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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; 

 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); 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными 
современными кодами; 

 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; 

 ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов 
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 
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; 
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 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 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); 

 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. 
Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и 

интернет-сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): 
 навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными для 

работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые менеджеры, 
текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, 
словари, электронные энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с 
использованием соответствующей терминологии; 

 различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.); 
 приемами безопасной организации своего личного пространства данных с 

использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 
 основами соблюдения норм информационной этики и права; 
 познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом; 
 узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных. 

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности): 
 узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств; 

 практиковаться в использовании основных видов 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); 

 узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и 
национальные стандарты; 

 узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 
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 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. 
  Предметная область «Естественно- научные предметы» 

 Изучение предметной области «Естественно- научные предметы» должно обеспечить: 
 формирование целостной научной картины мира; 
 понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном мире, 
постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международного научного 
сотрудничества; 
 овладение научным подходом к решению различных задач; 
 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 
оценивать полученные результаты; 
 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными 
реалиями жизни; 
 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 
 овладение экосистемой познавательной моделью и ее применение в целях прогноза 
экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей среды; 
 осознание значимости концепции устойчивого развития 

 1.2.5.9.ФИЗИКА 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об 
объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития других 
естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата изучения основ 
строения материи и фундаментальных законов физики;  
2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы 
(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и поле), 
движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, атомно-

молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; 
овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики;  
3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, 
проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с 
использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание неизбежности 
погрешностей любых измерений;  
4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, средств 
передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, влияния их 
на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и экологических катастроф;  
5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 
природопользования;  
6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных электрических и 
магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и искусственных 
ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на окружающую среду и организм 
человека;  
7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением полученных 
знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых явлений с целью 
сбережения здоровья;  
8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и энергии, 
загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и механизмов; 
9) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными доступными 
методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, описание, измерение, 
эксперимент; умение обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 
физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы;  
10) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение доступными методами 
самостоятельного планирования и проведения физических экспериментов, описания и анализа 
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полученной измерительной информации, определения достоверности полученного результата;  
11) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи физических формул 
рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля. 
Механические явления Выпускник научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 
свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное прямолинейное 
движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по окружности, инерция, 
взаимодействие тел, передача давления твѐрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное 
давление, плавание тел, равновесие твѐрдых тел, колебательное движение, резонанс, волновое 

движение; 
• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, 
кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД 
простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость еѐ 
распространения; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 
обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину 
с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 
законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, равнодействующая 
сила, 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; 

• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 
инерциальная система отсчѐта; 

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 
всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения 
импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические 
величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, 
кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД 
простого механизма, сила трения скольжения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны 
и скорость еѐ распространения): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и 
формулы, необходимые для еѐ решения, и проводить расчѐты. 
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; использования возобновляемых источников энергии; экологических 
последствий исследования космического пространства; 

• 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, закон 
Архимеда и др.); 

• приѐмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 
выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 
основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, оценивать 
реальность полученного значения физической величины. 
Тепловые явления Выпускник научится: 

• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 
свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объѐма тел при нагревании 
(охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твѐрдых тел; тепловое 
равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, 
различные способы теплопередачи; 
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• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: 
количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоѐмкость вещества, удельная 
теплота плавления и 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; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон сохранения 
энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твѐрдых тел; 
• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы, 

связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, температура, 
удельная теплоѐмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота 
сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа условия 
задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для еѐ решения, и проводить 
расчѐты. 
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 (ДВС), тепловых и 

гидроэлектростанций; 
• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях; 
• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 
ограниченность использования частных законов; 

• приѐмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 
выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 
основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата и 
оценивать реальность полученного значения физической величины. 
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, 
нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие 
магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распространение света, отражение и 
преломление света, дисперсия света; 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 
величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 
удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая 
сила линзы; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 
обозначения и единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину 
с другими величинами; 

• 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; 
• 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 тока, мощность тока, 
фокусное расстояние и оптическая сила линзы, формулы расчѐта электрического сопротивления при 
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последовательном и параллельном соединении проводников); на основе анализа условия задачи 
выделять физические величины и формулы, необходимые для еѐ решения, и проводить расчѐты. 
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 практического использования физических знаний о 
электромагнитных явлениях; 

• 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.); 

• приѐмам 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 на 
основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического 
аппарата и оценивать реальность полученного значения физической величины. 
Квантовые явления 

Выпускник научится: 
• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, 
возникновение линейчатого спектра излучения; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость 
электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при описании правильно 
трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 
указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять 
значение физической величины; 

• 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; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного 
ядра; 

• приводить примеры проявления в природе и практического использования 
радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами 
(счѐтчик 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; 
• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 
термоядерного синтеза. 
Элементы астрономии Выпускник научится: 

• различать основные признаки суточного вращения звѐздного неба, движения Луны, Солнца 
и планет относительно звѐзд; 

• 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 звѐздного неба при наблюдениях 
звѐздного неба; 

• различать основные характеристики звѐзд (размер, цвет, температура), соотносить цвет 
звезды с еѐ температурой; 
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• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 
 1.2.5.10.БИОЛОГИЯ 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, 
исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 
деятельности человека для развития современных естественно-научных представлений о картине 
мира;  
2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, 
процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной 
организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и 
изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии;  
3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 
биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения 
экологического мониторинга в окружающей среде; 
 4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 
деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и 
смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 
своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и 
природных местообитаний видов растений и животных;  
5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем необходимости 
рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 
экологического качества окружающей среды;  
6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 
выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними.  
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 
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. 
Живые организмы Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 
объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить 
наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять 
их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 
живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять 
взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых 
организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в природе. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 
инструментами; 

• использовать приѐмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 
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ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; выращивания и 
размножения культурных растений, домашних животных; 

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 
• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 
• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы (признание высокой ценности жизни во всех е. проявлениях, экологическое сознание, 
эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, 
биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать еѐ и переводить из одной формы 
в другую; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 
живой природе. 
Человек и его здоровье Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма 
человека, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить 
наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные биологические 
эксперименты и объяснять их результаты; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 
организма человека: приводить доказательства родства человека с млекопитающими животными, 
сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма человека; выявлять взаимосвязи 
между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об 
организме человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов риска на 
здоровье человека. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать на практике приѐмы оказания первой помощи при простудных 
заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации 
труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 

• выделять эстетические достоинства человеческого тела; 
• реализовывать установки здорового образа жизни; 
• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей; 
• находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме человека, 

оформлять еѐ в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций; 
• 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. 
Общие биологические закономерности Выпускник научится: 

• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость; 
• применять методы биологической науки для изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы своей 

местности; 
• использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению 

общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить 

доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные признаки 
живых организмов; существенные признаки биологических систем и биологических процессов; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 
деятельности человека в природе, получаемую из разных источников; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и 
биосфере; 
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• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 
экологических проблем. 

 1.2.5.11.ХИМИЯ 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 
превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и символическим 
языком химии; 
 2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 
естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как основы 
многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о материальном единстве 
мира;  
3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно 
оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с 
веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планировать 
экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды;  
4) 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; 
 5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения за их 
превращениями при проведении несложных химических экспериментов с использованием 
лабораторного оборудования и приборов;  
 6) формирование представлений о значении химической науки в решении современных 
экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф;  
7) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи химических формул с 
использованием рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля;  
8) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными доступными 
методами научного познания, используемыми в химии. 
Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) Выпускник 
научится: 

• описывать свойства твѐрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 
признаки; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно- 

следственные связи между данными характеристиками вещества; 
• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя знаковую систему 

химии; 
• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность 

химических реакций с помощью химических уравнений; 
• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую 

долю химического элемента в соединениях для оценки их практической значимости; 
• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 
• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу; 
• описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности человека) 

простых веществ — кислорода и водорода; 
• давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших соединений 

естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 
• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 
• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств веществ в 

процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и 

опытов; 
• различать экспериментально кислоты и щѐлочи, пользуясь индикаторами; осознавать 

необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами. 
Выпускник получит возможность научиться: 
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• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 
• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в 

окружающей природной среде; 
• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях 

по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 
• использовать приобретѐнные ключевые компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ; 
• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной 

коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной литературой, справочными 
таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при обсуждении результатов 
выполненной работы; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически 
относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся использования 
различных веществ. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. 
Менделеева. 
Строение вещества Выпускник научится: 

• классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды и 
гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания важности 
упорядоченности научных знаний; 

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 
• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических 

элементов; 
• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по электронным 

слоям атомов химических элементов малых периодов периодической системы, а также калия и 

кальция; 
• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную 

неполярную и металлическую; 
• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связями 

разного вида; 
• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решѐток: ионных, 

атомных, молекулярных, металлических; 
• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов в 

периодической системе и особенностей строения их атомов; 
• описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым периодического закона и 

периодической системы химических элементов, жизнь и многообразную научную деятельность 
учѐного; 

• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и 
периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; 

• осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, научной 
полемики, преодоления трудностей и сомнений. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека; 
• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; 
• применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов для 

объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 
• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об истории 

становления химической науки, е. основных понятий, периодического закона как одного из 
важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и техники. 
Многообразие химических реакций Выпускник научится: 

• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических; 
• называть признаки и условия протекания химических реакций; 
• устанавливать принадлежность химической реакции к определѐнному типу по одному из 

классификационных признаков: 
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1) по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции (реакции соединения, 
разложения, замещения и обмена); 

2) по выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 
3) по изменению степеней окисления химических элементов (реакции окислительно- 

восстановительные); 
4) по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые); 

• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 
• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 
• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и 

сокращѐнные ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно- восстановительных 
реакций; 

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных 
веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») 
превращений неорганических веществ различных классов; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании 
химической реакции; 

• приготовлять растворы с определѐнной массовой долей растворѐнного вещества; 
• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски 

индикаторов; 
• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах веществ 

отдельных катионов и анионов. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращѐнным ионным 
уравнениям; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между 
основными классами неорганических веществ; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости 
химической реакции; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение химического 
равновесия. 
Многообразие веществ Выпускник научится: 

• определять   принадлежность   неорганических веществ к одному из изученных 
классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

• составлять формулы веществ по их названиям; 
• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 
• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисления 

элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, оснований и солей; 
• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых веществ 

(металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами второго и третьего 

периодов; 
• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, 

основных, амфотерных; 
• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов 

неорганических веществ: кислот оснований солей; 
• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 
• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно- 

восстановительных реакциях; 
• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по 

предложенным схемам реакций; 
• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных классов 

неорганических веществ; 
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• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: 
водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения соответствующих реакций. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 
• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учѐтом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 
• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое 

вещество — оксид — гидроксид — соль; 
• характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот; 
• приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных способов 

получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 
• описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота веществ в 

природе; 
• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, 

имеющих важное практическое значение. 
 1.2.5.12.ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 
культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие 
эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательности, 
способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного 
вкуса и творческого воображения;  
2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально- ценностного 
освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве 
культуры;  
3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как 
материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах 
(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 
отечественного и зарубежного искусства, искусство современности);  
4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 
изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной 
среды, в понимании красоты человека;  
5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-

пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-

прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в 
синтетических искусствах (театр и кино);  
6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках в 
различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических 95 формах 
художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 
видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация);  
7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение 
практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; 
формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 
эстетической и личностно-значимой ценности. 

  

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества Выпускник 
научится: 

• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях искусства 
с наукой и религией; 

• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к человеку, 
природным и социальным явлениям; 

• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 
• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно- 

творческой деятельности, создавать выразительные образы. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в 

произведении искусства; 
• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и 

«трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания на практике; 
• различать произведения разных эпох, художественных стилей; 
• различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма). 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

Выпускник научится: 
• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 
• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных 

представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 
• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию автора и 

давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 
• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своѐ 

отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 
• осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих 

поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края, города. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и 
отрицательных сторон жизни в художественном образе; 

• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного человека; 
• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет 

этического над эстетическим. 
Язык пластических искусств и художественный образ  
Выпускник научится: 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 
передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своѐ 
отношение к ним средствами художественного языка; 

• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве; 
• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя 

выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объѐм, 
фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного художественно-

творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 
• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объѐме пропорции лица, фигуры; характерные 
черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; 
изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных 
образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 
украшения изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания 
орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику 
стилистики произведений народных художественных промыслов в России. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе 
одноклассников; 

• понимать и использовать в художественной работе материалы и средства 
художественной выразительности, соответствующие замыслу; 

• анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпторами, 
архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа. 
Виды и жанры изобразительного искусства Выпускник научится: 

• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, 
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художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в 
художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 
приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику; 
• различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, 

исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно- 

творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приѐмы работы с 
ними для передачи собственного замысла. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; • понимать 
историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств. 
Изобразительная природа фотографии, театра, кино  
Выпускник научится: 

• определять жанры и особенности художественной фотографии, е. отличие от картины и 
нехудожественной фотографии; 

• понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино; 
• применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для школьного 

спектакля (при наличии в школе технических возможностей — для школьного фильма); 
• применять компьютерные технологии в собственной художественно-творческой 

деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.). 
Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать средства художественной выразительности в собственных фотоработах; 
• применять в работе над цифровой фотографией технические средства Photoshop; 

• понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому замыслу 
сценографии, костюмов, грима после просмотра спектакля; 

• понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после просмотра 
художественного фильма. 

 1.2.5.13.МУЗЫКА 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их общей 
духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно- нравственного 
развития, социализации, самообразования, организации содержательного культурного досуга на 
основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой 
культуры;  
2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и ассоциативного 
мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально- ценностного отношения к явлениям 
жизни и искусства на основе восприятия и анализа музыкальных образов;  
3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально- творческую 
деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация 
музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение);  
4) воспитание эстетического отношения к миру, критическогвосприятия музыкальной информации, 
развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с 
театром, кино, литературой, живописью;  
5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, 
устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и 
современному музыкальному наследию;  
6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать 
музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и 
ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого 
курса. 
Музыка как вид искусства Выпускник научится: 

• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своѐ отношение к 
искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в единстве с его формой; 
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• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 
искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных средств — звучаний, линий, красок), 
различать особенности видов искусства; 

• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 
участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в художественно- 

творческой деятельности. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально- 

эстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, 
концерты для младших школьников и др.); 

• самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о концертах, 
спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с художественно- 

эстетической точки зрения. 
Музыкальный образ и музыкальная драматургия Выпускник научится: 

• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и 
стилей; определять средства музыкальной выразительности, приѐмы взаимодействия и развития 
музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, высказывать суждение об 
основной идее и форме еѐ воплощения; 

• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкального 
искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, 
музыкально-ритмическом движении, пластическом интонировании, поэтическом слове, 
изобразительной деятельности; 

• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной 
драматургии исследовательскую деятельность художественно-эстетической направленности для 
участия в выполнении творческих проектов. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного 
досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; посещении концертов, 
театров и др.; 

• воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной 
деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных 
спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др. 

Музыка в современном мире: традиции и инновации Выпускник научится: 
• ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и поликультурной 

картине современного музыкального мира, разбираться в текущих событиях художественной жизни 
в отечественной культуре и за рубежом, владеть специальной терминологией, называть имена 
выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры 
мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи); 

• определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной 
музыки, понимать стилевые особенности музыкального искусства разных эпох (русская и зарубежная 
музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв., отечественное и зарубежное музыкальное 
искусство XX в.); 

• применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта 
творческой деятельности и углубленного понимания образного содержания и формы 

музыкальных произведений и поиска информации в музыкально-образовательном 
пространстве Интернета. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о 
нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощѐнных в шедеврах музыкального искусства 
прошлого и современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора; 

• структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки и 
окружающей действительности изученный материал и разнообразную информацию, полученную из 
других источников. 
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 1.2.5.14.ТЕХНОЛОГИЯ 

Изучение предметной области "Технология" должно обеспечить: развитие инновационной 
творческой деятельности обучающихся в процессе решения прикладных учебных задач; активное 
использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и сформированных 
универсальных учебных действий; совершенствование умений выполнения учебно-

исследовательской и проектной деятельности; формирование представлений о социальных и 
этических аспектах научно-технического прогресса; формирование способности придавать 
экологическую направленность любой деятельности, проекту; демонстрировать экологическое 
мышление в разных формах деятельности.  
Предметные результаты изучения предметной области "Технология" должны отражать:  
1) 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;  
2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих 
задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения 
сохранности продуктов труда;  
3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами 
выполнения графической документации;  
4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 
решения прикладных учебных задач;  
5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 
информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 
современном производстве или сфере обслуживания;  
6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 
востребованности на рынке труда 

Индустриальные технологии 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов Выпускник научится: 
• находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и 

осуществления выбранной технологии; 
• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 
• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 
• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных 
технических объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов, 
имеющих инновационные элементы. 
Электротехника 

Выпускник научится: 
• разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информации по 

электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые применяются при разработке, 
создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, составлять простые 
электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

• осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих 
электрические цепи с учѐтом необходимости экономии электрической энергии. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять электрические схемы, которые применяются при разработке 
электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, используя 
дополнительные источники информации (включая Интернет); 

• осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих 



73  

электрические цепи с элементами электроники и автоматики. 
Технологии ведения дома. Кулинария Выпускник научится: 

• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и варѐных 
овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, различных видов теста, 
круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям рационального питания, соблюдая 
правильную технологическую последовательность приготовления, санитарно-гигиенические 
требования и правила безопасной работы. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 
• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своѐ рациональное питание в 
домашних условиях; применять различные способы обработки пищевых продуктов с целью 
сохранения в них питательных веществ; 

• применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых продуктов в 
домашних условиях; 

• экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 
приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 

• определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние 
техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

• выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы на 
окружающую среду и здоровье человека. 
Создание изделий из текстильных и поделочных материалов Выпускник научится: 

• изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и 
декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели швейных 
изделий, пользуясь технологической документацией; 

• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять несложные приѐмы моделирования швейных изделий, в том числе с 
использованием традиций народного костюма; 

• использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; определять и исправлять 
дефекты швейных изделий; 

• выполнять художественную отделку швейных изделий; 
• изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных 

промыслов; 
• определять основные стили в одежде и современные направления моды. 

Сельскохозяйственные технологии Технологии растениеводства 

Выпускник научится: 
• самостоятельно выращивать наиболее распространѐнные в регионе виды 

сельскохозяйственных растений в условиях школьного учебно-опытного участка с использованием 
ручных инструментов и малогабаритной техники, соблюдая правила безопасного труда и охраны 
окружающей среды; 

• планировать размещение культур на учебно-опытном участке и в личном подсобном 
хозяйстве с учѐтом севооборотов. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно составлять простейшую технологическую карту выращивания новых видов 
сельскохозяйственных растений в условиях личного подсобного хозяйства и школьного учебно-

опытного участка на основе справочной литературы и других источников информации, в том числе 

Интернета; 
• планировать объѐм продукции растениеводства в личном подсобном хозяйстве или на 

учебно-опытном участке на основе потребностей семьи или школы, рассчитывать основные 
экономические показатели (себестоимость, доход, прибыль), оценивать возможности 
предпринимательской деятельности на этой основе; 

• находить и анализировать информацию о проблемах сельскохозяйственного производства 
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в своѐм селе, формулировать на еѐ основе темы исследовательских работ и проектов социальной 

направленности. 
Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности Выпускник 
научится: 

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать 
проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или 
желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую карту 
изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла, осуществлять технологический 
процесс; контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 
проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные 
материалы; представлять проект к защите. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных правил, 
поиска новых решений, планировать и организовывать технологический процесс с учѐтом 
имеющихся ресурсов и условий; 

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта; 
разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 
Современное производство и профессиональное самоопределение Выпускник научится 

 построению 2—3 вариантов личного профессионального плана и путей получения 
профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и возможностей с 
содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их востребованностью на рынке труда. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• планировать профессиональную карьеру; 
• рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 
• ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 

• оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской 
деятельности. 

 1.2.5.15.ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  
1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в 
активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья;  
2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы для 
формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития физической 
культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать физические упражнения и 
регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной 
функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной 
и лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать 
содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели;  
3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 
культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение 
умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; обогащение опыта совместной 
деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и 
досуга;  
4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 
подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих основных 
физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее 
воздействие на него занятий физической культурой посредством использования стандартных 
физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической 
нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на организм во время самостоятельных 
занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией;  
5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 
корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, состояние 
здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, приемами и 
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физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных 
формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счет 
упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 
функциональных возможностей основных систем организма, в том числе в подготовке к выполнению 
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 
 6) для слепых и слабовидящих обучающихся: формирование приемов осязательного и слухового 
самоконтроля в процессе формирования трудовых действий; формирование представлений о 
современных бытовых тифлотехнических средствах, приборах и их применении в повседневной 
жизни;  
7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: владение современными 
технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания работоспособности, профилактики 
предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью, с учетом 
двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений у обучающихся с нарушением опорно-

двигательного аппарата; владение доступными способами самоконтроля индивидуальных 
показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 
физических качеств; владение доступными физическими упражнениями разной функциональной 
направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 
профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; владение доступными 
техническими приѐмами и двигательными действиями базовых видов спорта, активное применение 
их в игровой и соревновательной деятельности; умение ориентироваться с помощью сохранных 
анализаторов и безопасно передвигаться в пространстве с использованием при самостоятельном 
передвижении ортопедических приспособлений. 

  

 Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 
• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы 

е. развития, характеризовать основные направления и формы е. 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; 

• понимать определение допинга, основ антидопинговых правил и концепции честного 
спорта, осознавать последствия допинга; 

• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 
совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью 
особенности выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, развития 
физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий 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 доврачебной помощи при травмах и 
ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 
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, принѐсших славу российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 
укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем 

организма. 



76  

Способы двигательной (физкультурной) деятельности Выпускник научится: 
• 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 учѐтом 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; 

• 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; 

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 
оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных действий, 
развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической подготовленности. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 
проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной 
направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 
• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок и туристских походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 
Физическое совершенствование Выпускник научится: 

• 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); 

• 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 прыжках (в высоту и длину); 
• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать 

технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения тренировочных дистанций 
(для снежных регионов России); 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных 
способов; 

• выполнять основные технические действия и приѐмы игры в футбол, волейбол, баскетбол 
в условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 
физических качеств. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учѐтом имеющихся 
индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 
способов лазания, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 
• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 1.2.5.16.ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания 
необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания значимости 
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безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 
характера;  
2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни;  
3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 
жизнедеятельности;  
4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 
безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 
социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма;  
5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества;  
6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, 
наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;  
7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции;  
8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни 
человека;  
9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 
характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, общества и 
государства;  
10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и 
чрезвычайных ситуаций;  
11) умение оказать первую помощь пострадавшим;  
12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, 
а также на основе информации, получаемой из различных источников, готовность проявлять 
предосторожность в ситуациях неопределенности;  
13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом реально 
складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;  
14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с учетом 
природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания 

Основы безопасности личности общества и государства Основы комплексной 
безопасности 

Выпускник научится: 
• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты 

экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные 

ситуации природного и техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания; 
• анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных ситуаций в 

повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и последствия пожаров, 
дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения окружающей природной среды, 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении 
опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры безопасности 
жизнедеятельности населения страны в современных условиях; 

• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил пожарной 
безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве пешехода, пассажира и 
водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на здоровье неблагоприятной 
окружающей среды; 

• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах 
проживания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и обеспечению 
безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций с учѐтом 
особенностей обстановки в регионе; 

• руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам 
безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской 
Федерации в области безопасности и обосновывать их значение для обеспечения национальной 
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безопасности России в современном мире; раскрывать на примерах влияние последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на национальную безопасность 
Российской Федерации; 

• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их 
характерным признакам; 

• характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня 
культуры безопасности жизнедеятельности у населения страны; 

• проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности 
жизнедеятельности для защищѐнности личных жизненно важных интересов от внешних и 
внутренних угроз. 
Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций Выпускник научится: 

• характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения 
Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; объяснять 
необходимость подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать взаимосвязь между 
нравственной и патриотической проекцией личности и необходимостью обороны государства от 
внешних врагов; 

• характеризовать РСЧС: классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС по 
защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
обосновывать предназначение функциональных и территориальных подсистем РСЧС; 
характеризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для защиты населения страны от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения 
национальной безопасности России: классифицировать основные задачи, возложенные на 
гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
времени; различать факторы, которые определяют развитие гражданской обороны в современных 
условиях; характеризовать и обосновывать основные обязанности граждан РФ в области 
гражданской обороны; 

• характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает МЧС 
России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; давать 
характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное реагирование при 
возникновении чрезвычайных ситуаций; 

• характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите населения 
от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

• анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и 
основные мероприятия, которые она в себя включает; 

• описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует в 
районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 
• описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникновения 

чрезвычайной ситуации; 
• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию современных 

технических средств для информации населения о чрезвычайных ситуациях; 
• характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты населения 

от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды эвакуации; составлять 
перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации; 

• характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения 
как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации; 

• анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-спасательных 
работах в очагах поражения; 

• описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении неотложных 
работ; 

• моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в районе 
проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в театре, библиотеке и др.), 



79  

дома. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• формулировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по защите 
обучающихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; • 
подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи гражданской обороны по защите 
населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени»; 

• обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры безопасности 
жизнедеятельности у населения Российской Федерации»; 

• различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе 
проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, 
классифицировать их по предназначению и защитным свойствам. 
Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации Выпускник 
научится: 

• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской деятельности; 
• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее 

серьѐзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности России; 
• анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по 

противодействию терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса мер, 
принимаемых в РФ по противодействию терроризму; 

• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют формированию 
антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления; 

• обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в противодействии 
идеологии терроризма и экстремизма; 

• характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в 
террористической и экстремистской деятельности; 

• моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического акта. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния 
идеологии насилия; 

• формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в 
террористическую деятельность; 

• формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию экстремизму 
и терроризму; 

• использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и законодательстве для 
выработки осознанного негативного отношения к любым видам нарушений общественного порядка, 
употреблению алкоголя и наркотиков, а также к любым видам экстремистской и террористической 

деятельности. 
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни Основы здорового образа жизни 

Выпускник научится: 
• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как 

индивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую 
совершенствование его духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и здоровом 
образе жизни как средство физического совершенствования; 

• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, 
соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления личного здоровья; 

• классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; 
характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, ранние половые 
связи, допинг и др.), и их возможные последствия; 

• систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей здоровья 
личности и общества; формировать личные качества, которыми должны обладать молодые люди, 
решившие вступить в брак; 

• анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; описывать 
и комментировать основы семейного законодательства в Российской Федерации; объяснять роль 
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семьи в жизни личности и общества, значение семьи для обеспечения демографической безопасности 

государства. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) для 
сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его духовной, физической и 
социальной составляющих. 
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи Выпускник научится: 

• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в быту, 
и их возможные последствия для здоровья; 

• анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не будет 
своевременно оказана первая помощь; 

• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать 
средства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность 

действий при оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее часто 
случающихся в быту; определять последовательность оказания первой помощи и различать е. 
средства в конкретных ситуациях; 

• анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера и систему мер по защите населения в условиях 
чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений; выполнять в паре/втроѐм приѐмы 
оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопомощи при 
наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах. 
1.2.5.17 «Основы духовно- нравственной культуры народов России» 

Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» должно 
обеспечит: 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию;  
воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам 
людей или их отсутствию; 
знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 
традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 
поступках, поведении, расточительном потребительстве; 
формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, 
их роди в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 
общества и российской государственности; 
понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 
формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского 
общества в становлении российской государственности. 

Личностные результаты: 
 1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 
настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, 
идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 
русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе 
российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 
своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 
(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории 
народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 
общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.  
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 
к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 
индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 
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профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.  
3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 
ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 
самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, 
взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных 
идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 
сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 
сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их 
роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и 
российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 
человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 
уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание 
значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 
заботливое отношение к членам своей семьи.  
4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира.  
5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог 
с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного 
субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 
конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса 
диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 
переговоров).  
6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 
компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 
(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в 
которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное 
гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 
объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 
идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в 
сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 
окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 
организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» 
как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации 
деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов 
реализации собственного лидерского потенциала).  
7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 
жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 
мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные 
произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 
художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 
способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное 
видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 
самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение 
к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; 
потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного 
отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности).  
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9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 
экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 
практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к 
занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к 
занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 
Метапредметные результаты  
Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, закономерность, 
феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской компетенции, 
приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. 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». 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 свертывание 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. 
 В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся 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 
неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких 
вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 
приемлемого решения. В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 
действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные.  
Предметные результаты Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры 
народов России" должно обеспечить: воспитание способности к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным 
чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, 
духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 
сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 
формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в 
развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и 
российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 
человека, семьи и общества; формирование представлений об исторической роли традиционных 
религий и гражданского общества в становлении российской государственности. - осознание 
целостности окружающего мира, расширение знаний о российской многонациональной культуре, 
особенностях традиционных религий России; 
 - расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения воспринимать мир 
не только рационально, но и образно; 
 - формирование этнокультурных понятий, представлений, рефлексия учащимися своего способа 
действия посредством его сопоставления со способом выполнения этого действия, соответствующим 
определенной этнокультурной традиции;  
- использование полученных знаний в практической деятельности, способность к работе с 
информацией, представленной разными средствами;  
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- осознанное принятие личностью традиций, ценностей, особых форм культурно- исторической, 
социальной и духовной жизни родного города, района, области; при этом благодаря влиянию семьи, 
родственников, друзей, эмоционально окрашенному восприятию природной среды и социального 
окружения наполняются конкретным содержанием такие понятия, как «Отечество», «малая родина», 
«родная земля», «родной язык», «моя семья и род», «мой дом».  
Выпускник  научится:  
- Воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных текстов; оценивать 
главную мысль прочитанных текстов и прослушанных объяснений учителя. 
- Сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных текстов. - Проводить 
аналогии между героями, сопоставлять их поведение с общечеловеческими духовно-нравственными 
ценностями.  
- Участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания участников 
беседы, добавлять, приводить доказательства.  
- Создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, иллюстрациям) словесный 
портрет героя. 
 - Оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания известных личностей.  
- Работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной задачей.  
- Использовать информацию, полученную из разных источников, для решения учебных и 
практических задач.  
Выпускник получит возможность научиться:  
- Высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) поведения 
человека. 
 - Оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; намечать способы 
саморазвития.  
- Работать с историческими источниками и документами. 

 1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования 

 Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования (далее — система оценки) представляет собой один из 
инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной 
программы основного общего образования, направленный на обеспечение качества образования, что 
предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования МКОУ СОШ № 5 г.Тайшета является частью внутренней 
системы оценки качества образования. 

Система оценки качества образования школы включает в себя две согласованные между 
собой системы оценок: 

внешнюю оценку (оценка, осуществляемая внешними по отношению к школе службами); 
внутреннюю оценку (оценка, осуществляемая школой - обучающимися, педагогами, 

администрацией). 
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ основными функциями 
являются ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы основного общего образования и обеспечение 
эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательной 
деятельностью. 

Основными направлениями оценочной деятельности в МКОУ СОШ № 5 г.Тайшета в 
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта являются: 

• оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 
как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 
мониторинга МКОУ СОШ № 5 г.Тайшета, мониторинговых исследований муниципального, 

регионального и федерального уровней; 
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• оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 
аттестационных процедур; 

• оценка результатов деятельности МКОУ СОШ № 5 г.Тайшета как основа 
аккредитационных процедур. 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов образования, 
еѐ содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, которые 
конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной образовательной 
программы основного общего образования. 

Основными объектами оценки результатов и качества образования в МКОУ СОШ № 5 
г.Тайшета являются: 

- достижение планируемых результатов при освоении обучающимися основной образовательной 
программы основного общего образования; 

- учебные и внеучебные достижения обучающихся; 
- продуктивность, профессионализм и квалификация педагогических работников; 
- образовательная среда МКОУ СОШ № 5 г.Тайшета; 

- основная образовательная программа основного общего образования. 
Предмет оценки: 

- качество содержания основной образовательной программы основного общего образования; 
- качество образовательных результатов (степень соответствия результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования 

федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования); 
- качество условий образовательной деятельности  (качество условий реализации 

образовательных программ). 
Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 
Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику; 
 текущую оценку; 
 портфолио; 
 внутришкольный мониторинг образовательных достижений; 
 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 
Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) характеризуют 

уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования, необходимых для продолжения образования. 
Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется внешними (по отношению к 
образовательному учреждению) органами, т. е. является внешней оценкой. 
К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация; 
 независимая оценка качества образования; 
 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. 
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 
выпускников при получении основного общего образования в соответствии со структурой 
планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие содержание блоков 
«Выпускник научится» всех изучаемых предметов. 

При оценке результатов деятельности МКОУ СОШ № 5 г.Тайшета и педагогических 
работников основным объектом оценки, еѐ содержательной и критериальной базой выступают 
планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие содержание 
блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» всех изучаемых 
предметов. Основными процедурами этой оценки служат аккредитация образовательного 
учреждения, аттестация педагогических кадров, а также мониторинговые исследования разного 
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уровня. 
В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 
обучающихся. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования предполагает комплексный подход к оценке 
результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трѐх групп 
результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструментарию 
для оценки достижения планируемых результатов, а также к  представлению и интерпретации 
результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных образовательных 
достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется достижение уровня, 
необходимого для успешного продолжения образования и реально достигаемого большинством 
обучающихся, и его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории движения 
с учѐтом зоны ближайшего развития, формировать положительную учебную и социальную 
мотивацию. 

Оценка качества образования осуществляется на основе существующей системы показателей и 
параметров, характеризующих основные аспекты качества образования (качество результата, 
качество условий и качество процесса). 

Основными методами установления фактических значений показателей являются экспертиза 
и измерение. 

Итоги внутришкольной оценки результатов и качества образования ежегодно размещаются на 
сайте школы в отчете по самообследованию. Доступ к данной информации является свободным для 
всех заинтересованных лиц. 

Система оценки качества образования в МКОУ СОШ № 5 г.Тайшета обеспечивает реализацию 
прав родительской общественности и профессиональных сообществ, организаций и общественных 
объединений по включению в процесс оценки качества образования в школе. 

Общественная экспертиза качества образования обеспечивает соответствие требований, 
предъявляемых к качеству образования социальным ожиданиям и интересам общества и развитие 
механизмов независимой экспертизы качества образования. 
Основными объектами общественной экспертизы качества образования выступают: 

- удовлетворенность обучающихся и их родителей (законных представителей) 
полученными образовательными результатами на конец учебного года; 

- внеучебные достижения обучающихся (на основе обобщенных результатов); 
- общий уровень духовного, нравственного, социального и культурного развития 

обучающихся школы; 
- условия, созданные в МКОУ СОШ № 5 г.Тайшета в целях сохранения и укрепления 

психического и физического здоровья школьников (комфортность образовательной среды); 
- эффективность управления школой, в том числе - в финансово-экономической  сфере. 
Общественно-профессиональная экспертиза качества образования обеспечивает соответствие 

требований, предъявляемых к качеству образования современным тенденциям развития образования 
и формирование специального инструментария для диагностики индивидуальных достижений 
обучающихся. 
 Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в 
ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе «Личностные 
универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 
образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьѐй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 
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2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 
мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 
установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 
Учет личностных результатов. 

Личностные результаты обучающихся на уровне основного общего образования в полном 
соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. Личностные результаты 
отслеживаются посредством наблюдения классного руководителя и педагога- психолога в течение 
учебного года по разработанным критериям и диагностическим материалам. Оценка личностных 
результатов проводится на основе диагностики личностного роста (авторы П.В. Степанов, Д.В. 
Григорьев, И.В. Кулешова). Результаты заносятся в Карту развития УУД в раздел Личностные 
результаты и Карты личностного роста класса. 

Формой оценки личностных результатов обучающихся является оценка индивидуального 
прогресса личностного развития обучающихся. 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия различных 
управленческих решений. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной организации и 
осуществляется классным руководителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений в 
ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и 
представляются по форме, установленной образовательной организацией. 

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы внутреннего 

мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их использование (в том 
числе в целях аккредитации образовательного учреждения) возможно только в соответствии с 
Федеральным законом от 17.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». В текущем учебном 
процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений должна проводиться в 
форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности обучающегося и может 
использоваться исключительно в целях личностного развития обучающихся. 
 Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 
«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 
действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования 
универсальных учебных действий. Формирование метапредметных результатов обеспечивается за 
счет всех учебных предметов и внеурочной деятельности. 
Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 
пополнению, переносу и интеграции; 

• 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 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Инструментарий строится на 
межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке читательской 
грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 
познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки 

 читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе; 
 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 
 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и 
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проектов. 
Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, чем 

один раз в год. 
Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание 

и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценѐн и измерен в 
следующих основных формах: 

- при выполнении итоговых комплексных работ; 
- при выполнении проектной деятельности. 

Для оценки сформированности метапредметных результатов используются задания, успешное 
выполнение которых требует освоения навыков работы с информацией. 

Уровень сформированности у выпускника регулятивных, познавательных, коммуникативных 
УУД с 5 по 9 класс основного образования по результатам итоговой комплексной работы 
оценивается по четырем уровням: недостаточный (не достиг), базовый, повышенный, максимальный. 
Основной процедурой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального или группового проекта. 
Особенности оценки индивидуального проекта 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 
обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать 
свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний 
и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 
результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 
художественно-творческую). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 
обучающегося. Основные требования к оценки индивидуального проекта содержатся в 

«Положении об итоговом индивидуальном проекте обучающихся». 
В соответствии с целями подготовки проекта в МКОУ СОШ № 5 г.Тайшета для каждого 

обучающегося разрабатывается план подготовки проекта. 
Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

работ: 
а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 
отчѐты о проведѐнных 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) отчѐтные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 
мультимедийные продукты. 

Защита проекта осуществляется в рамках школьной «Проектной недели» на уроке  или во 
внеурочное время. На защите присутствует комиссия, в составе: представители администрации, 
другие учителя-предметники, классный руководитель, родители (законные представители). У 
ученика имеется возможность публично представить результаты работы над проектом и 
продемонстрировать уровень овладения отдельными элементами проектной деятельности. Ученик 
может использовать мультимедийные формы для представления своего проекта. Результаты 
выполнения проекта оцениваются комиссией. По итогам защиты представленного продукта, 
составленной учеником краткой пояснительной записке, выставляется оценка. 

Для оценивания проектной работы педагог руководствуется уровневым подходом 
сформированности навыков проектной деятельности. 

Отметка за выполнение итогового проекта (9 класс) выставляется в классный журнал по 
выбранному предмету, на отдельную страницу журнала. 

Вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на основе 
оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, 
презентации) по каждому из четырѐх критериев. 



88  

Оценка за итоговый индивидуальный проект определяется в соответствии с общим 
количеством баллов, полученных по каждому из критериев оценивания. 
Критерии оценки проектных работ 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем 

 
№ 

критерия 
Критерий 1 балл 2 балла 3 балла 

1.1 Поиск, отбор и 
адекватное 
использование 
информации 

Работа содержит 
незначительный 
объем подходящей 
информации из 
ограниченного числа 
однотипных 
источников 

Работа содержит 
достаточный объем 
подходящей 

информации из 
однотипных 
источников 

Работа 
содержит 
достаточно 
полную 

информацию 
из разнообразн 
ых источников 

1.2 Постановка проблемы Тема 
сформулирована, но 
гипотеза отсутствует. 
План 

действий 

фрагментарный 

Проблема 
сформулирована, 
обоснована, 
выдвинута гипотеза, 
но план 

действий не полный 

Проблема 
сформулиро 
вана, 
обоснована, 
выдвинута 
гипотеза, 
дан подробный 
план 
действий 

1.3 Актуальность и 
значимость темы 
проекта 

Актуальность темы 
проекта и еѐ 
значимость для 
ученика обозначены 

фрагментарно на 
уровне 

Актуальность темы 
проекта и еѐ 
значимость для 
ученика обозначены 
на 

уровне утверждений, 

Актуальност ь 
темы проекта 
и еѐ 
значимость 
раскрыты и 

обоснованы 
исчерпываю 
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  утверждений приведены основания ще, тема имеет 
актуальность и 
значимость не 

только 

для ученика, 
но и для 
школы, 
города. 

1.4 Анализ хода Анализ заменен Представлен Представлен 

 работы, выводы и кратким описанием развернутый обзор исчерпываю 

 перспективы хода и порядка работы по щий анализ 

  работы достижению целей, ситуаций, 
   заявленных в складывавш 

   проекте ихся 

    в ходе 

    работы, 
    сделаны 

    необходимы 

    е выводы, 
    намечены 

    перспективы 

    работы 

1.5 Личная Работа шаблонная. Работа Работа 

 заинтересованность Автор проявил самостоятельная, отличается 

 автора, творческий незначительный демонстрирующая творческим 

 подход к работе интерес к серьезную подходом, 
  теме проекта, но не заинтересованность собственным 

  продемонстрировал автора, оригинальны 

  самостоятельности предпринята м 

  в работе, не попытка отношением 

  использовал представить автора к 

  возможности личный взгляд на идее проекта 

  творческого тему проекта,  

  подхода применены  

   элементы  

   творчества  

1.6 Полезность и Проектный продукт Проектный продукт Продукт 

 востребованность полезен после полезен, круг лиц, полезен. 
 продукта доработки, круг которыми он может Указан круг 

  лиц, которыми он быть лиц, 
  может быть востребован указан. которыми он 

  востребован, указан Названы будет 

  неявно потенциальные востребован. 
   потребители и Сформулиро 

   области ваны 

   использования рекомендаци 

   продукта. и по 

    использован 

    ию 

    полученного 

    продукта, 
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    спланирован ы 
действия по 
его 
продвижени 

ю 
2. Сформированность предметных знаний и способов действий 

№ 
критерия 

Критерий 1 балл 2 балла 3 балла 

2.1 Соответствие 
выбранных 
способов работы 
цели 

и содержанию 
проекта 

Часть 
используемых 
способов работы не 
соответствует теме 
и 

цели проекта, цели 
могут быть до 
конца не 
достигнуты 

Использованные 
способы работы 
соответствуют теме 
и цели проекта, но 

являются 

недостаточными 

Способы работы 
достаточны и 
использованы уместно 
и 

эффективно, цели 
проекта достигнуты 

2.2 Глубина раскрытия 
темы проекта 

Тема проекта 
раскрыта 

фрагментарно 

Тема проекта 
раскрыта, автор 
показал знание темы 
в рамках школьной 
программы 

Тема проекта раскрыта 

исчерпывающе, автор 
продемонстрировал 
глубокие знания, 
выходящие за рамки 
школьной программы 

2.3 Качество 
проектного 
продукта 

Проектный 
продукт не 
соответствует 
большинству 
требований 
качества (эстетика, 
удобство 
использования, 
соответствие 
заявленным 
целям) 

Продукт не 
полностью 
соответствует 
требованиям 
качества 

Продукт полностью 
соответствует 

требованиям качества 
(эстетичен, удобен в 
использовании, 
соответствует 

заявленным целям) 

2.4 Использование 
средств 
наглядности, 
технических 
средств 

Средства 
наглядности, в т.ч. 
ТСО 

используются 

фрагментарно, не 
выдержаны 
основные 

требования к 
дизайну 
презентации 

Средства 
наглядности, в т.ч. 
ТСО 

используются, 
выдержаны 
основные 
требования к 
дизайну 
презентации, 
отсутствует логика 

подачи материала, 
нет согласованности 
между 

презентацией и 
текстом доклада 

Средства наглядности, 
в т.ч. ТСО 
используются, 
выдержаны 

основные требования к 
дизайну презентации, 
подача материала 

логична, презентация и 
текст доклада 
полностью согласованы 
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3. Сформированность регулятивных действий 
№ 

критерия 
Критерий 1 балл 2 балла 3 балла 

3.1 Соответствие 
требованиям 
оформления 
письменной части 

Предприняты 
попытки оформить 
работу в 
соответствии с 
установленными 

правилами, придать 
ей соответствующую 
структуру 

Письменная часть 
работы оформлена с 
опорой на 
установленные 
правилами порядок и 
четкую структуру, 
допущены 
незначительные 
ошибки в 
оформлении 

Работа отличается 
четким и грамотным 

оформлением в 
точном соответствии 
с установленными 
правилами 

3.2 Постановка цели, 
планирование 
путей ее 

достижения 

Цель 
сформулирована, 
обоснована, дан 
схематичный план ее 

достижения 

Цель 
сформулирована, 
обоснована, 
планирование 

деятельности 
соотносится с 
собственным 
жизненным 

опытом, задачи 
реализуются 
последовательно 

Цель 
сформулирована, 
четко обоснована, 
дан подробный план 
ее 

достижения, 
самостоятельно 
осуществляет 
контроль и коррекцию 
деятельности 

3.3 Сценарий защиты 
(логика 
изложения), 
грамотное 
построение 

доклада 

Тема и содержание 
проекта раскрыты 
фрагментарно, дано 
сравнение 

ожидаемого и 
полученного 
результатов 

Тема и содержание 
проекта раскрыты, 
представлен 
развернутый 

обзор работы по 

достижению целей, 
заявленных в 
проекте 

Тема и содержание 
проекта раскрыты. 
Представлен анализ 
ситуаций, 
складывавшихся в 
ходе работы, 
сделаны необходимые 
выводы, намечены 
перспективы работы 

3.4 Соблюдение 
регламента 
защиты (не более 
5-7 

мин.) и степень 
воздействия на 
аудиторию 

Материал изложен с 
учетом регламента, 
однако автору не 
удалось 
заинтересовать 

аудиторию 

Автору удалось 
вызвать интерес 
аудитории, но он 
вышел за 

рамки регламента 

Автору удалось 
вызвать интерес 
аудитории и 
уложиться в 
регламент 

4. Сформированность коммуникативных действий 
№ 

критерия 
Критерий 1 балл 2 балла 3 балла 

4.1 Четкость и 
точность, 
убедительность и 

лаконичность 

содержание всех 
элементов 
выступления дают 
представление о 
проекте; 
присутствует 

культура речи, 
наблюдаются 

содержание всех 
элементов 
выступления дают 
представление о 
проекте; 
присутствует 

культура речи, 
немотивированные 

содержание всех 
элементов 
выступления дают 
представление о 
проекте; 
наблюдается 
правильность речи; 
точность устной и 
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  немотивированные 
отступления от 

заявленной темы в 
ходе 

выступления 

отступления от 
заявленной темы в 
ходе выступления 
отсутствуют 

письменной речи; 
четкость речи, 
лаконизм, 
немотивированные 
отступления от 

заявленной темы в 
ходе выступления 
отсутствуют 

4.2 Умение отвечать 
на вопросы, 
умение защищать 
свою точку 
зрения 

Ответы на 
поставленные 
вопросы 
однословные, 
неуверенные. Автор 
не может защищать 
свою точку зрения 

Автор уверенно 
отвечает на 
поставленные 
вопросы, но не до 
конца обосновывает 
свою точку зрения 

Автор проявляет 
хорошее владение 
материалом, 
уверенно отвечает на 
поставленные 
вопросы, 
доказательно и 
развернуто 
обосновывает свою 

точку зрения 
4.3 Умение Работает в группе Работает в группе Организует 

 осуществлять сверстников, сверстников, учебное 

 учебное оказывает оказывает сотрудничество со 

 сотрудничество взаимопомощь, взаимопомощь, сверстниками и 

 в задает выстраивает взрослыми, 
 группе вопросы, продуктивное самостоятельно 

  необходимые для взаимодействие со определяет цели и 

  организации сверстниками и функции 

  собственной взрослыми. Может участников, 
  деятельности брать инициативу успешно 

   на себя. справляется с 

    конфликтными 

    ситуациями внутри 

    группы 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, 
что: 

• такая оценка выставлена комиссией по каждому из четырех предъявляемых 
критериев, характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к 
самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности регулятивных 
действий и сформированности коммуникативных действий). Сформированность предметных знаний 
и способов действий может быть зафиксирована на базовом уровне: 

• ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка или 
презентация) не даѐт оснований для иного решения. 
Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, 
что: 

• такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 
• продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершѐнный 

продукт, отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, презентация проекта; 
• даны ответы на вопросы. 

 Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 
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Формирование этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 
образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 
Стандарта 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) действий. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 
тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной 
организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Предметные результаты включают в себя результаты освоения программ учебных предметов, 
представленных в учебном плане. 

Индивидуальный учет предметных результатов освоения обучающимся основной 
образовательной программы осуществляется на бумажных и электронных носителях. 

Основной формой фиксации предметных результатов освоения практической и теоретической 
части программы являются баллы/оценки (от 1 до 5), полученные обучающимися в ходе 
образовательного процесса. 

Балльный учет предметных результатов обучающихся 5-9-х классов осуществляется в 
«Классном журнале» на бумажном носителе. Данные результаты представлены в следующих видах 
отчетов: 

- Сводная ведомость учета успеваемости – классный журнал (оформляет классный 
руководитель за отчетный период); 

- Отчет учителя-предметника (формирует учитель-предметник за отчетный период); 
- Сводный отчет об успеваемости и качестве обучения по школе (формирует заместитель 

директора по УВР за отчетный период). 
Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учѐтом уровневого 

подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как точки 
отсчѐта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 
обучающимися. 
Алгоритм оценочной деятельности учителя в течение года 

№ 
п/п 

Процедура 
оценивания 

 

Содержание 

Критерии 
оценивания 

 

Оценивающий 

Фиксация 
результатов 

 

 

 

 

1. 

Входная 
контрольная 
работа 

Определяет актуальный 
уровень знаний, 
необходимый для 
продолжения обучения, 
намечает «зону 
ближайшего развития» и 
предметных знаний, УУД 
и умений ИКТ организует 
коррекционную работу в 
зоне актуальных 
знаний 

5-балльная 
система 

Учитель и 
администрация 

Классный журнал 

 

 

2. 

Текущие 
контрольные 
работы 

Направлены на проверку 
пооперационного состава 
действия, которым 
необходимо овладеть 
обучающимся в рамках 
решения учебной задачи 

5-балльная 
система 

Учитель Классный журнал 
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3. 

Самостоятельна
я работа 

Направлена на возможную 
коррекцию результатов 
предыдущей темы 
обучения, на 
параллельную отработку и 
углубление текущей 
изучаемой учебной темы. 
Задания составляются на 
5- балльная система 

5-балльная 
система 

Учитель Классный журнал 

 

 

4. 

Проверочная 
работа 

Предъявляет результаты 
учителю и служит 

механизмом управления и 
коррекции работы 
школьников. 

5-балльная 
система 

Учитель Классный журнал 

 

 

5. 

Предметные 
олимпиады 
разного уровня 

Задания рассчитаны на 
проверку знаний, 
развивающего эффекта 
обучения. 

По условиям 
проведения 

Организаторы 
конкурса 

Портфолио 

 

 

6. 

Предметные 
конкурсы 
разного уровня 

Задания разного уровня 
сложности (расширенный, 
творческий). 

По условиям 
проведения 

Организаторы 
конкурса 

Портфолио 

 

 

 

 

7 

Межпредметны
е конкурсы 
разного уровня 

Направлены на выявление 
уровня развития речи 
детей, навыков 
самоконтроля, 
умения работать с 
информацией 
(использование словарей, 
справочников, ресурсов 
библиотеки и 
Интернета), работа на 
компьютере, 
использование 
лабораторного 
оборудования 

По условиям 
проведения 

Организаторы 
конкурса 

Портфолио 
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Общая система внутреннего оценивания носит уровневый характер и состоит из 
следующих элементов. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 
действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение 
базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующем уровне 
образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует 
отметка «удовлетворительно» (или отметка «3») 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 
уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте 
(или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие 
базовый: 

• повышенный (или выше базового) уровень достижения планируемых результатов, 
оценка «хорошо»; 

• максимальный  уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично»; 
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной 
предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и 
высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учѐтом интересов этих 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. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, 
определяется, что обучающийся 

Не достиг уровня, оценка «плохо». 
Не достижение базового уровня фиксируется в зависимости от объѐма и уровня освоенного и 

неосвоенного содержания предмета. 
Это свидетельствует о наличии только отдельных фрагментарных знаний по предмету, 

дальнейшее обучение практически невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий 
уровень достижений, требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по 
формированию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, 
пониманию значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может 
стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 
данном уровне образования и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики 
образовательных достижений. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 
освоении программы учебного предмета. 

Промежуточная аттестация обучающихся - это установление уровня достижения результатов 
освоения учебных предметов, курсов, дисциплин в рамках освоения основных образовательных 
программ общего образования (по уровням общего образования) за учебный год. 

Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода (четверти, 
полугодия) с целью систематического контроля уровня освоения обучающимися тем, разделов 
учебных программ за оцениваемый период, прочности формируемых предметных знаний и умений, 
степени развития деятельностно-коммуникативных умений, ценностных ориентаций;  проведения 
обучающимся  самооценки, оценки его работы педагогическим работником с целью возможного 
совершенствования  образовательной деятельности. 
Формами текущего контроля успеваемости обучающихся являются: 
 - Формы письменного контроля: письменный ответ на один или систему вопросов (заданий), 
проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчеты о 
наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты; 
решение математических задач с записью решения, решение вычислительных и качественных задач 
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и другое. 
- Формы устного контроля: устный ответ на один или систему вопросов (заданий) в форме монолога, 
рассказа, собеседования, диалога; зачет, доклад (сообщение) по определенной учителем или 
самостоятельно выбранной теме, пересказ, комментирование ситуаций, разыгрывание сцен 
(диалогов), исполнение музыкальных произведений, изготовление макетов  и другие работы, 
выполняемые устно. 
- Формы комбинированного контроля: сочетание письменных и устных форм (защита проекта). 
- Формы интегрированного контроля: ответ (устный или письменный) на один или систему вопросов 
(заданий) по разным предметам с целью определения уровня сформированности предметных и 
метапредметных умений и навыков. 
Текущий контроль и оценка результатов обучения  по курсу «От истоков к современности» (далее 
ОДНК) в 5 классах осуществляется качественно без фиксации достижений в классных журналах в 
виде отметок по пятибалльной шкале. Оценивание уровня освоения предмета осуществляется в 
формах вербального поощрения. Объектом оценивания по данному курсу становится нравственная и 
культурологическая компетентность ученика, рассматриваемые как универсальная способность 
человека понимать значение нравственных норм, правил морали, веры и религии в жизни человека, 
семьи, общества, воспитание потребности к духовному развитию, которая проводится в виде 
проведения  систематизированных упражнений и тестовых заданий разных типов. 
При изучении  факультативных  и  элективных курсов применяется безотметочная система 
оценивания. 
 Успеваемость всех обучающихся 5-9 классов подлежит  текущему контролю. Для текущего 
контроля успеваемости применяются следующие формы оценивания: пятибалльная система в виде 
отметок, зачетная ("зачет", "незачет") система оценивания. Результаты текущего контроля 
фиксируются в классных журналах в колонке за то число, когда проводился текущий контроль, и в 
дневниках обучающихся при предъявлении. 
Педагогический работник обязан планировать опрос обучающихся и фиксировать отметки за устные 
ответы в классном журнале в ходе урока или по его окончании.  Рекомендуется в течение урока в 9 
классах выставлять в среднем 5 отметок, в остальных классах - в среднем 7 отметок. 
Проведение текущего контроля с выставлением неудовлетворительных отметок не допускается в 
адаптационный период:  
-после длительного пропуска занятий по уважительной причине;  
- в первый день учебной четверти; 
-в течение первой недели учебного года; 
-в течение первых 3х уроков  при  изучении нового учебного предмета. 
 В случае оценивания  учебных  достижений учащегося "2" (двумя баллами) педагогический 
работник обязан опросить его в 2-3-дневный срок и зафиксировать отметку в классном журнале. 
Последствия   получения неудовлетворительного результата текущего контроля успеваемости 
определяются педагогическим работником в соответствии с образовательной программой, и могут 
включать в себя проведение дополнительной работы с обучающимся, индивидуализацию содержания 
образовательной деятельности обучающегося, иную корректировку образовательной деятельности в 
отношении обучающегося.  Успеваемость обучающихся, занимающихся  по индивидуальному 
учебному плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной 
программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом. Обучающиеся оцениваются только 
по предметам, включенным в этот план.  
Результаты текущего контроля временно обучающихся в санаторных школах, реабилитационных 
общеобразовательных организациях  учитываются  при выставлении четвертных /полугодовых 
отметок.  
Обучающийся имеет право сдать  пропущенный по объективным причинам  материал по данному 
предмету педагогическому работнику  в определенное время и пройти промежуточную аттестацию 
за четверть, полугодие. 
Текущий контроль успеваемости обучающихся в очно-заочной форме осуществляется в соответствии 
с настоящим Положением по всем предметам Учебного плана, как и при очной форме,  на основании 
полученных на очных занятиях отметок за устные ответы и выполненные очно письменные работы. 
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Текущий контроль успеваемости обучающихся в заочной форме осуществляется в соответствии с 
настоящим Положением по всем предметам Учебного плана  на основании заочно написанных 
письменных работ. 
.От текущего контроля успеваемости освобождаются обучающиеся, получающие образование в 
форме семейного образования и самообразования. 
Отметки учащихся за четверть/полугодие по предметам, по которым оценка учебных достижений 
предусмотрена в виде отметки,  выставляются на основе результатов текущего контроля 
успеваемости как среднее арифметическое всех текущих отметок за четверть/полугодие  с учетом 
письменных работ в соответствии с правилами математического округления в пользу ученика.  
Формы, периодичность и порядок промежуточной аттестации  обучающихся  
МКОУ СОШ № 5 г. Тайшета 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 
предмета, курса  образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 
обучающихся. 
Промежуточная аттестация в МКОУ СОШ № 5 г. Тайшета проводится на основе принципов 
объективности. Оценка результатов освоения обучающимися образовательных программ 
осуществляется в зависимости от достигнутых результатов и не ставится  в зависимость от формы 
получения образования, формы обучения, факта пользования платными дополнительными 
образовательными услугами и иных подобных обстоятельств. 
Промежуточная аттестация проводится педагогическими работниками  с целью установления уровня 
достижений результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин, 
предусмотренных  образовательной программой основного общего образования за определенный 
период (четверть, полугодие, год). 
Промежуточная аттестация обучающихся  очной, очно-заочной форм обучения  в 5-9 классах 
проводится без контрольно-оценочных процедур. 
Промежуточная аттестация обучающихся  заочной  формы обучения по заявлению родителей 
(законных представителей)  с учетом мнения обучающихся проводится в одном из двух вариантов: 
- промежуточная аттестация за четверть  (5-9 классы);  
- с учѐтом текущих отметок, полученных за определенные периоды обучения (четверти, полугодия); 
результатом промежуточной аттестации за год является годовая отметка, представленная как среднее 
арифметическое  результатов промежуточной аттестации за четверти, полугодия.  
-прохождение промежуточной аттестации экстерном с контрольно-оценочными процедурами. 
Промежуточная аттестация за четверть  (5-9 классы) проводится с учѐтом текущих отметок, 
полученных за определенные периоды обучения (четверти, полугодия).  
Для объективной промежуточной аттестации за четверть, полугодие необходимо наличие  не менее 
трех отметок (при 2-х часовой учебной нагрузке по предмету), более девяти при учебной нагрузке 
более 2х часов в неделю с учетом результатов письменных, лабораторных, практических работ. 
Промежуточная аттестация подразделяется на: 
-промежуточную аттестацию за четверть; 
-промежуточную аттестацию за год по всем предметам учебного плана по итогам учебного года.  
 Промежуточная аттестация в 5-9 классах по предметам, на изучение которых отводится менее 2-х 
часов в неделю, проводится  за полугодие: 
-при получении ООО - по географии, биологии, музыке, изобразительному искусству, 
обществознанию, информатике, искусству (музыка и ИЗО), черчению, основам безопасности 
жизнедеятельности, географии Иркутской области, технологии в 8,9 классах. 
Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут быть установлены 
МКОУ СОШ № 5 г. Тайшета  для следующих категорий обучающихся  по заявлению обучающихся, 
их законных представителей: 
-выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на российские или 
международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады,  тренировочные сборы и 
иные подобные мероприятия, 
- отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж, 
– для иных обучающихся  по решению   педагогического совета. 
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Промежуточная аттестация за год проводится по всем предметам учебного плана   в форме 
определения индивидуальных достижений обучающихся в освоении учебных предметов,  курсов, 
предусмотренных образовательной программой, по итогам учебного года. 
Результатом промежуточной аттестации за год по каждому учебному предмету, курсу  является 
годовая отметка, представленная как среднее арифметическое: 
-результатов промежуточной аттестации за четверти, если индивидуальные достижения ученика 
оцениваются каждую учебную четверть, 
-результатов промежуточной аттестации за полугодие  в случае, если индивидуальные достижения 
ученика оцениваются каждое учебное полугодие, 
 -результата промежуточной аттестации за полугодие, если учебный предмет, курс  осваивался 
обучающимися  в срок одного учебного полугодия. 
Округление результата проводится в пользу обучающегося.  
Промежуточная аттестация обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов, а также обучающихся по 
индивидуальному учебному плану  проводится по текущим отметкам соответственно за четверть 
(полугодие) и четвертным (полугодовым) за учебный год. 
Промежуточная аттестация за четверть проводится не позднее 2х дней до окончания четверти; 
промежуточная аттестация за год  проводится не позднее 2х дней до окончания учебного  года. 
Для обучающихся по индивидуальному учебному плану  сроки проведения промежуточной 
аттестации определяются индивидуальным учебным планом. 
Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей) обучающихся   

результаты промежуточной аттестации за четверть, полугодие, год путем выставления отметок в 
дневники обучающихся. В случае неудовлетворительных результатов промежуточной аттестации – в 
письменной форме под подпись родителей (законных  представителей)  обучающихся с указанием 
даты ознакомления. По запросу родителей (законных представителей) предоставляется  информация 
об итогах промежуточной аттестации обучающегося  в письменной форме в виде выписки из 
соответствующих документов.  
Фиксация результатов промежуточной аттестации  осуществляется в следующих формах: 
пятибалльная система оценивания в виде отметки (в баллах), зачетная («зачѐт»- «незачѐт») система 
оценивания. Результаты промежуточной аттестации за четверть, полугодие, год  по всем предметам 
учебного плана  отражаются:  
-в отдельной колонке классных журналов на страницах тех учебных предметов, по которым она 
проводилась, 
 - в сводной ведомости учета успеваемости в классном журнале. 
Результаты промежуточной аттестации за год выставляются в личное дело обучающегося и являются 
в соответствии с решением педагогического совета основанием для перевода  в следующий класс, 
для допуска к государственной (итоговой) аттестации. Каждому обучающемуся в последний день 
учебного года  выдается табель успеваемости с результатами промежуточной аттестации за год.  
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации за год по одному или нескольким 
учебным предметам, курсам образовательной программы или не прохождение  промежуточной 
аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью.  
Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию 
за год по соответствующему учебному предмету, курсу   не более двух раз в сроки, определяемые 
МКОУ СОШ № 5 г. Тайшета, в пределах одного года с момента образования академической 
задолженности. В указанный период не включаются время каникул, болезни обучающегося.  
В МКОУ СОШ № 5 г. Тайшета повторная промежуточная аттестация для обучающихся с 
академической задолженностью проводится  в сентябре текущего календарного года. Обучающийся 
обязан ликвидировать академическую задолженность. 
Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной организацией создается 
комиссия. Решение предметной комиссии оформляется протоколом приема промежуточной 
аттестации по учебному предмету.  
МКОУ СОШ № 5 г. Тайшета,  родители (законные представители) несовершеннолетнего 
обучающегося обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической 
задолженности и обеспечить контроль за еѐ своевременностью. 
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Обучающиеся 9,11 классов, не ликвидировавшие академическую задолженность в установленные 
для них сроки в мае текущего учебного года, не допускаются к государственной итоговой 
аттестации. 
3.25.Заявления обучающихся и их родителей, не согласных с результатами промежуточной 
аттестации или повторной промежуточной аттестации по учебному предмету, рассматриваются в 
установленном порядке конфликтной комиссией образовательного учреждения. Для пересмотра, на 
основании  письменного заявления родителей (законных представителей), приказом по школе 
создается комиссия в количестве не менее  3-х человек, которая в форме собеседования в 
присутствии родителей (законных представителей) обучающегося определяет соответствие 
выставленной отметки по предмету фактическому уровню его знаний. Решение комиссии 
оформляется протоколом и является окончательным.  
Итоги промежуточной аттестации за год  обсуждаются на заседании педагогического совета МКОУ 
СОШ № 5 г. Тайшета. 

Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при переходе от основного к среднему 
общему образованию 

На итоговую оценку при получении 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). 

По учебным предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе 
результатов только внутренней оценки. 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 
обучающихся за период обучения. 

Оценки за итоговые работы, индивидуальный проект, 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 по 
каждому учебному предмету,  а также об овладении обучающимся основными познавательными, 
регулятивными и коммуникативными действиями и приобретении способности к проектированию. 

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных классными руководителями и 
учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успешном 
освоении данным 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 переводе на следующую 
ступень общего образования принимается педагогическим советом с учѐтом динамики 
образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях 
его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования 
и науки Российской Федерации. 

В личном деле выставляются итоговые результаты обучающегося по предметам учебного
 плана основной образовательной программы. Итоговые 

результаты обучающегося по каждому году обучения заверяются печатью МКОУ СОШ № 5 
г.Тайшета и подписью классного руководителя. 

Результаты итогового оценивания обучающегося по предметам учебного плана по окончании 



100  

основной образовательной программы основного общего образования в 9 классах заносятся в книгу 
выдачи аттестатов, соответственно, за курс основного общего образования и выставляются в аттестат 
о соответствующем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 
внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 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 среднего общего образования с учетом выбора учащимся 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). 
Государственная итоговая аттестация выпускника 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
государственная итоговая аттестация является обязательной процедурой, завершающей освоение 
основной образовательной программы основного общего образования. Порядок проведения ГИА 
регламентируется Законом и иными нормативными актами. 

Целью Государственной итоговой аттестации является установление уровня образовательных 
достижений выпускников. Государственная итоговая  аттестация включает в себя два обязательных 
экзамена (по русскому языку и математике) и экзамены по другим двум учебным предметам 
обучающиеся сдают по своему выбору. 

Предметом государственной итоговой аттестации выпускников является достижение ими 
предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы в 
соответствии с планируемыми результатами. Оценка направлена на выявление способности 
выпускников к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач, а также на 
определение уровня сформированности навыков учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. 
Государственная итоговая аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 

Порядком проведения Государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования, утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 25 декабря 2013 г. № 1394, в формах: 

а) основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) с использованием контрольных 
измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий стандартизированной формы 
(КИМ), - для обучающихся ОУ, освоивших образовательные программы основного общего 
образования в очной, очно-заочной или заочной формах, а также для лиц, освоивших 
образовательные программы основного общего образования в форме семейного образования или 
самообразования и допущенных в текущем году к ГИА; 

б) в форме письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем, заданий, билетов 
(государственный выпускной экзамен, ГВЭ) - для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, освоивших образовательные программы 
основного общего образования. 
Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и портфель достижений 

как инструменты динамики образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений - один из основных показателей в оценке 
образовательных достижений. Положительная динамика образовательных достижений - важнейшее 
основание для принятия решения об эффективности учебного процесса, работы учителя, 
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образовательного учреждения. 
Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 

метапредметных 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 общеучебными умениями, навыками, 
способами деятельности и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведѐтся каждым учителем-

предметником и фиксируется в классных журналах, дневниках обучающихся на бумажных или 
электронных носителях. Классный руководитель обобщает сведения о каждом обучающимся в 
картах личностного роста. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 
которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих его 
областях. 

В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые обучающимся не 
только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 
коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 
рамках повседневной школьной практики, так и за ее пределами, в том числе результаты участия в 
олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, различные 
творческие работы, поделки и др. 

Учитывая основные педагогические задачи общего образования, (и, в частности, такую 
ведущую педагогическую задачу, как предоставление обучающимся возможностей для пробы ими 
своих сил в различных предметах и/или видах деятельности) и основную область использования 
портфеля достижений подростков, в его состав должны включаться работы, демонстрирующие 

динамику: 
• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе 

сопровождающего успехами в различных учебных предметах; 
• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 
Отбор работ для портфеля достижений ведется самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфель достижений без 
согласия обучающегося не допускается. 
Качественная   характеристика   планируемых   результатов   составляется   на  основе 

«Портфолио» ученика, его рефлексивной самооценки и публичной презентации  результатов 

обучения за год. 
Особое место в образовательной деятельности отводится технологии портфолио, как одному 

из способов накопительной системы оценки, который предусматривает вариативность результатов 
образования и способствует проявлению индивидуально-личностных особенностей школьников. 

Портфолио («портфель» ученика) - это, прежде всего, коллекция детских работ за 
определенный период времени (обычно за учебный год). Форма может быть разной («учебник», 
«атлас гипотетической территории», «справочник» и т.п.). Созданная коллекция работ, «учебник», 
«справочник» и т.п. рассматривается учителем либо с точки зрения прогресса ученика, либо с точки 
зрения соответствия учебной программе и стандартам обучения. 

В портфолио могут входить разноплановые материалы (сочинения, лабораторные работы, 
самостоятельная работа школьника, презентации ученика, доклады, эссе, компьютерные программы 
и т.п.), а также сертификаты участия подростков в образовательных сессиях, элективных курсах, 
конкурсах, конференциях, олимпиадах, соревнованиях. Правильное оценивание портфолио 
гарантируется только в том случае, если точно определены: цель оценки, критерии и методы отбора 
материала для портфолио, даты и сроки выполнения работ, критерии оценки либо портфолио в 
целом, либо каждой индивидуальной работы. 

Портфолио - нечто большее, чем просто папка детских работ. Это спланированная заранее 
индивидуальная подборка достижений обучающихся. 
Портфолио может быть полезно: 
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— как инструмент, используемый при обсуждении результатов обучения со 
школьниками, педагогами и родителями; 

— как возможность для рефлексии школьниками собственной работы; 
— для подготовки и обоснования целей будущей работы; 
— как возможность для обучающихся самим определить темы портфолио; 
— как возможность рефлексии собственных изменений; 
— как возможность установить связи между предыдущим и новым знанием. 

Публичная презентация результатов проектно-исследовательской деятельности подростков. 
В ходе учебного года каждый обучающийся имеет возможность по одному из учебных 

предметов выполнить творческую, исследовательскую или проектную работу и представить ее 
результаты в рамках публичного выступления (защита). 
Общий итог работы обучающихся и его общая оценка за учебный год складывается: 

2) из выполненных всех работ, количество которых определяется количеством 
учебных тем (блоков) - это демонстрация базового уровня знаний, умений (применение в 
стандартных ситуациях)  

3) из результата выполнения итоговой работы, которая должна показать возможность 
обучающихся выходить за пределы одного предмета, умение интегрировать полученные знания, 
действовать в нестандартных ситуациях (повышенный уровень обучения); 
Организация и содержание оценочных процедур 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в оценке 
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, 
метапредметных 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. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведѐтся каждым учителем-

предметником и фиксируется с помощью классных журналов, дневников обучающихся на бумажных 
или электронных носителях. 
Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в ходе его 
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 учѐтом: 

• 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 является также текущая оценочная 

деятельность ОУ и педагогов и, в частности, отслеживание динамики образовательных достижений 
выпускников основной школы данной образовательной организации. 

Оценка результатов деятельности школы регламентируется Положением «О внутренней 
системе оценки качества образования в МКОУ СОШ № 5 г.Тайшета». 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий (программа формирования 
общеучебных умений и навыков) при получении основного общего образования 

Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного образования 
(далее — программа развития универсальных учебных действий) конкретизирует требования 
Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной 
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программы основного общего образования, дополняет традиционное содержание образовательно-

воспитательных программ и служит основой для разработки программ по учебным предметам, 
курсам, а также программ внеурочной деятельности. 
2.1.1. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований ФГОС 

Программа развития универсальных учебных действий позволяет выделить основные 
результаты обучения и воспитания, выраженные в терминах универсальных учебных действий как 
показатели гармоничного развития личности, обеспечивающие широкие возможности обучающихся 
для овладения знаниями, умениями, навыками, компетентностями личности, способностью и 
готовностью к познанию мира, обучению, сотрудничеству, самообразованию и саморазвитию. 

Универсализация содержания общего образования в форме выделения инварианта 
фундаментального ядра общего образования, включающего помимо совокупности образовательный 
багаж современного выпускника школы, и программу развития универсальных учебных действий, 
позволяет реализовать основные требования общества к образовательной системе: 

- формирование культурной идентичности обучающихся как граждан России; 
- сохранение единства образовательного пространства, преемственности уровней 

образовательной системы; 
- обеспечение равенства и доступности образования при различных стартовых 

возможностях; 
- достижение социальной консолидации и согласия в условиях роста социального, 

этнического, религиозного и культурного разнообразия нашего общества на основе формирования 
культурной идентичности и общности всех граждан и народов России; 

- формирование универсальных учебных действий, порождающих образ мира и 
определяющих способность личности к обучению, познанию, сотрудничеству, освоению и 
преобразованию окружающего мира. 

В связи с тем, что приоритетным направлением новых образовательных стандартов 
становится реализация развивающего потенциала основного общего образования, актуальной и 
новой задачей становится обеспечение развития универсальных учебных действий как собственно 
психологической составляющей фундаментального ядра содержания образования наряду с 
традиционным изложением предметного содержания конкретных дисциплин. 

Базовым положением служит тезис о том, что развитие личности в системе образования 
обеспечивается, прежде всего, формированием универсальных учебных действий (УУД), которые 
выступают в качестве основы образовательного и воспитательного процесса. При этом знания, 
умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправленных 
действий, т.е. они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными 
действиями самих обучающихся. 

Качество усвоения знания определяется многообразием и характером видов универсальных 
действий. 
Концепция универсальных учебных действий рассматривает компетентность как 

«знание в действии», учитывает опыт реализации компетентностного подхода, в частности его 
правомерный акцент на достижении обучающимися способности использовать на практике 
полученные знания и навыки, готовности и мотивации к эффективным действиям. 

Целью программы развития универсальных учебных действий является: обеспечение 
организационно-методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, 
положенного в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у обучающихся основной школы 
способности к самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 
Задачи программы: 

• организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию 
универсальных учебных действий в основной школе; 

• реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 
обучающимися, взаимосвязь 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; 
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• обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных 
учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 
возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД 
представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 
возрастного развития. 

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 начального общего образования «учить 
ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основного общего образования 

- «инициировать учебное сотрудничество». 
Формирование способности и готовности обучающихся  реализовывать универсальные 

учебные действия позволит повысить эффективность образовательной деятельности на уровне 
основного общего образования. 

Описание места и роли программы в реализации требований Стандарта 

Программа развития универсальных учебных действий и формирования ключевых 
компетентностей на уровне основного общего образования (далее - Программа) направлена на: 

- реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам 
освоения основной образовательной программы основного общего образования, системно- 

деятельностного подхода, развивающего потенциала основного общего образования; 
- повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования, усвоения знаний и учебных действий, расширение 
возможностей ориентации в различных предметных областях, научном и социальном 
проектировании, профессиональной ориентации, строении и осуществлении учебной деятельности; 

- формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной 
деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися 
результатов исследования, предметного или межпредметного учебного проекта, направленного на 
решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

- образования, ожиданиями профессионального педагогического сообщества 
инновационной сферы регионального образования. 

Основное предназначение программы - конкретизировать требования Стандарта к личностным 
и метапредметным результатам освоения основной образовательной программы основного общего 
образования, дополнить традиционное содержание образовательно- воспитательных программ. 

Программа развития универсальных учебных действий является основой для разработки 
рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ внеурочной 
деятельности. Программа создана с тем, чтобы объединить все, что делается в отдельных учебных 
предметах. Это те самые способы деятельности, которые формируются и в отдельном учебном 
предмете, и всей их совокупностью. Изучив ее, учитель может понять, какой вклад вносит его 
предмет в формирование универсальных учебных действий. 

Формирование способности и готовности обучающихся  реализовывать универсальные 
учебные действия позволит повысить эффективность образовательной деятельности в основной 

школе. 
Педагогическая целесообразность и значимость программы:  
Для обучающихся: 

- Программа предоставляет возможность, помимо получения базовых знаний, эффективно 
готовить воспитанников к освоению накопленного человечеством социально- культурного опыта, 
безболезненной адаптации в окружающей среде, способности к качественному социальному 

самоопределению. 
- Предоставление каждому обучающемуся сферы деятельности, необходимой для 

реализации интеллектуальных и творческих способностей; формирование потребностей в 
непрерывном саморазвитии и самообразовании, активной гражданской позиции, культуры здорового 
образа жизни. 

Для родителей (законных представителей): вовлечение их в совместную с образовательной 
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организацией деятельность и готовность к конструктивному взаимодействию с ними. 
Для педагогов: предоставление каждому педагогу сферы деятельности, необходимой для 

реализации интеллектуальных и творческих способностей; индивидуализированное непрерывное 
повышение квалификации на основе рефлексии собственного педагогического и инновационного 

опыта. 
Для администрации: согласование приоритетных направлений развития школы с 

социальным заказом ближайшего окружения, государственными инициативами в области 
образования, ожиданиями профессионального педагогического сообщества инновационной сферы 
регионального образования. 

Для социума: воспитание конкурентоспособных, активных, ответственных, творческих, 
инициативных, компетентных граждан России. Расширение форм участия в образовательном 
процессе ОУ. 
2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий 
(личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием 
отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места 
отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательной 
деятельности 

В основной школе главными результатами образования становится формирование умений 
организации и программирования эффективной индивидуальной и коллективной деятельности не 
только учебного, но и социально-творческого характера, подготовка к осознанному и основанному на 
предметных знаниях выбору будущей образовательной траектории, приобретение знаний о мере 
своих прав и обязанностей. Приоритетная задача старшей школы как завершающего этапа общего 
образования является подготовка выпускников к полноценному участию в жизни своего государства 
в форме продолжения образования и/или трудовой деятельности. 

Неотъемлемой основой этой готовности выступает не только овладение основами наук, но и 
приобретение опыта программирования и осуществления целесообразной и результативной 
деятельности. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, 
т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 
активного присвоения нового социального опыта. В более узком (собственно психологическом 
значении) этот термин можно определить как совокупность способов действия обучающегося (а 
также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих его способность к 
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 
Понятие «универсальные учебные действия (УУД)» в широком смысле: 

умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 
сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Понятие «универсальные учебные действия (УУД)» в узком (собственно психологическом) 
смысле: 

совокупность способов действий обучающихся, обеспечивающих самостоятельное усвоение 
новых знаний, формирование умений, включая организацию этого процесса. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, 
метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного, и 
познавательного развития и саморазвития личности. Универсальные учебные действия обеспечивают 
этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических способностей 
обучающегося. 

На основе анализа научно-педагогической литературы в качестве обобщающего 
определения «универсальных учебных действий» нами в настоящей Программе принято 
следующее: «универсальные учебные действия» - это совокупность обобщенных действий 
обучающегося, а также связанных с ними умений и навыков учебной работы, обеспечивающих 
способность субъектов к самостоятельному усвоению новых знаний, умений и компетентностей, к 
сознательному и активному присвоению нового социального опыта, к саморазвитию и 
самосовершенствованию. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе определяется 
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тремя взаимодополняющими положениями: 
1. Формирование универсальных учебных действий как цель образовательного процесса 

определяет его содержание и организацию. 
2. Формирование универсальных учебных действий происходит в контексте усвоения 

разных предметных дисциплин. 
3. Универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют 

эффективность образовательного процесса, в частности усвоение знаний и умений; 
4. Формирование образа мира и основных видов компетенций обучающегося, в том 
числе социальной и личностной компетентности. 

Спектр универсальных учебных действий достаточно обширен и разнообразен, поэтому одна 
из задач в реализации деятельностного подхода в образовании - определение круга учебных 
предметов, в рамках которых оптимально могут формироваться конкретные виды универсальных 
учебных действий, а также определение функций, содержания и структуры универсальных учебных 
действий для каждой возрастной ступени образования. 

Представление о функциях, содержании и видах универсальных учебных действий положено 
в основу построения целостного учебно-воспитательного процесса. Отбор и структурирование 
содержания образования, выбор методов, определение форм обучения учитывает цели формирования 
конкретных видов универсальных учебных действий. Развитие универсальных учебных действий 
решающим образом зависит от способа построения содержания учебных предметов. 
Функции универсальных учебных действий включают: 

• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 
учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 
достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

• создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе 
готовности к непрерывному образованию; 

• обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование 
компетентностей в любой предметной области. 

Представление о функциях, содержании и видах УУД должно быть положено в основу 
построения целостного учебно-воспитательного процесса. 

Отбор и структурирование содержания образования, выбор методов, определение форм 
обучения - все это должно учитывать цели формирования конкретных видов УУД. 

Обучающиеся овладевают основными видами УУД (личностными, регулятивными, 
познавательными и коммуникативными) в процессе изучения разных учебных предметов. 
Безусловно, каждый учебный предмет раскрывает различные возможности для формирования УУД, 
определяемые, в первую очередь, его функцией и предметным содержанием. 

Существенное место в преподавании школьных дисциплин должны занять и так называемые 
метапредметные (т.е. «надпредметные», или учебных действий метапознавательные) УУД. Они 
направлены на анализ и управление обучающимися своей познавательной деятельностью - будь то 
ценностно - моральный выбор в решении  моральной дилеммы, определение стратегии решения 
математической задачи, запоминание фактического материала по истории или планирование 
совместного с другими обучающимися лабораторного эксперимента по физике или химии. 

Овладение УУД в конечном счете ведет к формированию способности самостоятельно 
успешно усваивать новые знания, овладевать умениями и  компетентностями, включая 
самостоятельную организацию процесса усвоения, т.е. умение учиться ориентации обучающихся как 
в различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включая осознание 
обучающимися ее целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных 
характеристик. Таким образом, достижение 

«умения учиться» предполагает полноценное освоение всех компонентов учебной 
деятельности, которые включают: 

• познавательные и учебные мотивы; 
• учебную цель; 
• учебную задачу; 

• учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и 
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оценка). 
Универсальные учебные действия выделяются на основе анализа характеристик учебной 

деятельности и процесса усвоения, а именно, в соответствии: 
- со структурными компонентами целенаправленной учебной деятельности; с этапами процесса 
усвоения; 

- с формой реализации учебной деятельности в совместной деятельности и учебном 
сотрудничестве с учителем и сверстниками или самостоятельно. 
Виды универсальных учебных действий: 

• Личностные действия. 
• Регулятивные действия. 
• Познавательные универсальные действия. 
• Коммуникативные действия. 

Личностные действия. 
Обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся: 

• знание моральных норм, 
• умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 
• умение выделять нравственный аспект поведения. 

Регулятивные действия. 
Обеспечивают обучающимся организацию их учебной деятельности: 

• Целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено обучающимися, 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 - сличение способа действий 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. 
• Оценка - осознание уровня и качества усвоения. 

• Саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию и к 
преодолению препятствий. 
Познавательные универсальные действия: 

• общеучебные, 
• логические, 

• постановка и решение проблемы. Общеучебные универсальные действия: 
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
• 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 задачи 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. 

Постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности. 

Моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 
существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая). 
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Преобразование модели с целью выявления общих законов. Логические универсальные действия: 
• анализ с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
• синтез - составление целого из частей; 

• сравнение с целью выявления черт сходства и черт различия, соответствия и 
несоответствия. 

• 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 обоснование. Постановка и решение проблемы: 
- формулирование проблемы; 
- самостоятельное создание способов решения проблемы творческого и поискового 

характера. 
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 со сверстниками - 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 
• постановка вопросов; 
• разрешение конфликтов; 
• управление поведением партнера, контроль, коррекция, оценка его действий. 

• умение полно и точно выражать свои мысли в соответствие с задачами и условиями 
коммуникации; 

• владение монологической и диалогической формами речи. 
С точки зрения информационной деятельности знаково- символические УУД являются 

системообразующими для всех остальных видов УУД, поскольку все они, в той или иной мере, 
обращаются к информационным, знаково-символическим моделям. 

Организация образовательного процесса опирается на систему учебных предметов, которые 
объединены в ряд предметных областей, при усвоении конкретного содержания которых школьники, 
с одной стороны, овладевают системой научных понятий, с другой - получают соответствующий 
уровень психического развития. Каждый учебный предмет представляет собою своеобразную 
проекцию формы общественного сознания (науки, искусства, нравственности, права) в плоскость 
усвоения. Это проецирование имеет свои закономерности, определяемые целями образования, 
особенностями самого процесса усвоения, характером и возможностями психической деятельности 
школьников и другими факторами. 

Учебные предметы проектируют формирование у школьников основы теоретического 
мышления, закономерности которого вскрываются материалистической диалектикой как логикой и 
теорией познания и опирающейся на нее психологией. Теоретическое же мышление формируется у 
школьников в процессе выполнения ими учебной деятельности. 
Механизмами развития личностных и метапредметных результатов являются: 

- формирование универсальных учебных действий средствами продуктивных заданий на 
различных предметах; 

- использование технологии деятельностного типа; 
- внедрение концентрированного обучения как способ построения организации учебного 

процесса; 
- организация образовательных пространств; 
- координация учебных предметов 

- организация самостоятельной работы обучающихся как формы построение 
индивидуального образовательного маршрута в учении; 
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- использование проектной технологии, учебно-исследовательской деятельности 
школьников и специально разработанных жизненных (компетентностных) задач; 

- с помощью внеурочной и внешкольной деятельности. 
Роль учебных предметов в развитии личностных и метапредметных универсальных учебных 

действий 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется 
в процессе усвоения разных учебных предметов. Каждый учебный предмет в зависимости от его 
содержания и способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 
возможности для формирования универсальных учебных действий 

Приоритеты предметного содержания в формировании универсальных учебных действий 
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Самостоятельное создание способов решения проблем поискового и творческого 
характера 
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Ко
мм

ун
ик

ат
ив

ны
е Использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 

участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические высказывания 
разного типа. 

 

Средствами достижения личностных и метапредметных результатов в каждом предмете 
служат: 

1) текст (например, правила общения с помощью языка в литературе); 
2) иллюстративный ряд (например, схемы и графики в математике); 

3) продуктивные задания, т.е. вопросы, на которые в тексте учебника не содержится ответов, в 
то же время там имеется информация, преобразуя которую (создавая для решения задачи 
собственную модель реальности) ученик может сформулировать свою версию ответа; 
Предметная область «Русский язык и литература» 

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», нацеливает на «формирование ответственности за 
языковую культуру как общечеловеческую ценность». 

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» прежде всего, 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. «Овладение процедурами смыслового и эстетического 
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, 
отражѐнную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 
интеллектуального осмысления» способствует формированию познавательных универсальных 
учебных действий. 
Предметная область «Иностранные языки» 

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». 

Предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование 
коммуникативных универсальных учебных действий, так как обеспечивает 

«формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции» 

Также на уроках иностранного языка в процессе освоения системы понятий и правил у 
учеников формируются познавательные универсальные учебные действия. 
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Предметная область «Математика и информатика» 

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 («ум в порядок приводит») у этого 
предмета есть ещѐ 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». 
Предметная область «Общественно-научные предметы» 

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 
обеспечивает «приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке 
социальных явлений, современных глобальных процессов»; «развитие 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». 

Аналогично и в предмете «Обществознание», который наряду с достижением предметных 
результатов, нацелен на познавательные универсальные учебные действия. Этому способствует 
освоение приемов работы с социально значимой информацией, еѐ 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,   закреплѐнным   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». Основная задача - освоение детьми различных способов 
моделирования (картографического, словесного, математического, сетевого и т.д.) и 
экспериментирования (прежде всего, мысленного эксперимента), наблюдения и описания, а также 
ведения исследовательской деятельности как в природе, так и в камеральных условиях. 
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 нѐм» способствует личностному развитию. 
Предметная область «Естественно-научные предметы» 

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 
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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. 
Предметная область «Искусство» 

Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область 

«Искусство», включающая 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. 

«Музыка» обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, познавательных 
действий. В сфере личностных действий формируются эстетические и ценностно-смысловые 
ориентации обучающихся. Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой 
музыкальной культуры обеспечит формирование российской гражданской идентичности и 
толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. Коммуникативные универсальные 
учебные действия формируются на основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в 
музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе творческого 
самовыражения. В области развития общепознавательных действий изучение музыки способствует 
формированию замещения и моделирования. 

«Изобразительное искусство» обеспечивает формирование личностных, познавательных, 
регулятивных действий. Изобразительная деятельность создает условия для: 

— формирования логических операций сравнения, установления тождества и 
различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. 

— формирования замысла, планирования и организации действий в соответствии с 
целью, умения контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесение корректив на 
основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

— формирования гражданской личности, толерантности, эстетических ценностей и 
вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют 
развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся. 
Предметная область «Технология» 

Предмет «Технология» имеет чѐткую практико-ориентированную направленность. Он 
способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путѐм 

«овладения методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих 
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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. 

Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности» 

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» 
способствуют формированию регулятивных универсальных учебных действий через 

«развитие 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. 
 2.1.3.Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение универсальных учебных действий могут строиться как на материале 
учебных предметов, так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и 
имеющих для него значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-

ориентированные ситуации, логистика и др.). 
Различаются два типа заданий, связанных с универсальными учебными действиями: 

- задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать 

универсальные учебные действия; 
- задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности 

универсальных учебных действий. 
В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы связанных 

друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к одной категории 
(например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы проявлять 
способность обучающегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие. 

Для развития универсальных учебных действий в основной школе используются следующие 
типы задач: 

1. 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. 

2. Задачи, формирующие познавательные универсальные учебные действия: 
• проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 
• задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 
• проведение эмпирического исследования; 
• проведение теоретического исследования; 
• смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные универсальные учебные действия: 
• на планирование; 
• на ориентировку в ситуации; 
• на прогнозирование; 
• на целеполагание; 
• на принятие решения; 
• на самоконтроль. 

Развитию регулятивных действий способствует также использование в учебном процессе 
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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 могут служить: подготовка спортивного праздника (концерта, выставки поделок и т.п.) для 
младших школьников; подготовка материалов для внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и 
т.д.); ведение читательских дневников, дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за 
природными 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 жѐстким, 
начальное освоение одних и тех же действий и закрепление освоенного может происходить в ходе 
занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета должно быть 
направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования 
соответствующих действий. При этом особенно важно учитывать, что достижение цели развития 
универсальных учебных действий, читательской, информационно-коммуникативной, учебно-

исследовательской и проектной компетентностей в основной школе не является уделом отдельных 
предметов, а становится обязательным для всех без исключения учебных курсов как в урочной, так и 
во внеурочной деятельности. 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются учителем 
на основании следующих общих подходов: 

1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 
сформированности универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, познавательных и 
коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свернутом или развернутом виде) 
следующих навыков: ознакомление - понимание — применение - анализ — синтез - оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических 
заданий) к нему. 

2. Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или 
иных универсальных учебных действий, были валидными, надежными и объективными, они должны 

быть: 
- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в 

целом; 
- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 

освоение обладание соответствующих универсальным учебным действиям; 
- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к 
решению; выбор необходимой стратегии; 

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт 
задачи, менять некоторые из ее условий. 

Среди технологий, методов и приѐмов развития УУД в основной школе особое место 
занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определѐнных УУД. Они 
построены на предметном содержании и носят надпредметный характер. Типология учебных 
ситуаций в основной школе: 

• 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 еѐ 

решения); 
• ситуация-оценка - прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, 

которое следует оценить, и предложить своѐ адекватное решение; 



115  

• ситуация-тренинг - прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно 

проводить как по описанию ситуации, так и по еѐ решению). 
Общие типовые задачи формирования универсальных учебных действий 

 

Вид 
универсальных 
учебных действий 

Показатели Типовые задачи 

Личностные Личностное, жизненное 
самоопределение 

Смыслообразование 
Нравственно-этическая 
ориентация 

участие в проектах; творческие 
задания; 
зрительное, моторное, вербальное 
восприятие музыки; 
мысленное воспроизведение картины, 
ситуации, видеофильма; самооценка 
события, происшествия; 
выразительное чтение; дневники 
достижений и др. 

Регулятивные Целеполагание Планирование 
Прогнозирование 
Контроль 

взаимоконтроль и взаимооценка; 
задания, нацеленные на оценку, 
прикидку и прогнозирование 
результата; 

 Коррекция задания, обучающие пошаговому и 

Оценка итоговому контролю за 

Саморегуляция результатами, планированию 

 решения задачи и прогнозированию 

 результата, 
 задания, содержащие элементы 

 исследовательской деятельности, 
 участие в проектах; диспут; 
 заучивание материала наизусть в 

 классе; 
 задания на самопроверку 

 результата, оценку результата, 
 коррекцию (преднамеренные 

 ошибки», «ищу ошибки») поиск 

 информации в предложенных 

 источниках; 
 маршрутные листы, парная и 

 коллективная деятельность, 
 дифференцированные задания, 
 «творческие задания», тренинговые 

 и проверочные задания. 
Познавательные Самостоятельное выделение и «найди отличия» (можно задать их 

 формулирование учебной количество); 
 цели; сравни «на что похоже?»; 
 информационный поиск; поиск лишнего; 
 знаково-символические упорядочивание; 

 действия; «цепочки»; 
 структурирование знаний; хитроумные решения; 
 произвольное и осознанное составление схем-опор; 
 построение речевого работа с разного вида таблицами; 
 высказывания (устно и составление и распознавание 

 письменно); диаграмм; 
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 смысловое чтение текстов работа со словарями; 
 различных жанров;  

 извлечение информации в  

 соответствии с целью чтения;  

 рефлексия способов и  

 условий действия, их  

 контроль и оценка;  

 критичность;  

Коммуникативные Планирование учебного составь задание партнеру; 
 сотрудничества с учителем и отзыв на работу товарища; 
 сверстниками; групповая работа по составлению 

 постановка вопросов – кроссворда; 
 инициативное «отгадай, о ком говорим»; 
 сотрудничество в поиске и диалоговое слушание 

 сборе информации; (формулировка 

 разрешение конфликтов; вопросов для обратной связи); 
 управление поведением диспуты; 
 партнѐра - контроль, «подготовь рассказ...», «опиши 

 коррекция, оценка его устно...», 
 действий; «объясни...» и т. д. 
 умение с достаточной  

 полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 

условиями коммуникации . 

 

 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. 

Задачи учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся отражают 
тождественные им результаты освоения образовательной программы основного общего образования, 
а именно: 
 формирование универсальных учебных действий обучающихся через: 

 освоение социальных ролей, необходимых для учебно-исследовательской и 
проектной деятельности; 

—умение учиться, готовность к самостоятельным поступкам и действиям, 
целеустремлѐнность, самосознание и готовность преодолевать трудности; 

 освоение научной картины мира, понимание роли и значения науки в жизни общества, 
значимости учебно-исследовательской и проектной работы, инновационной деятельности; овладение 
методами и методологией познания, развитие продуктивного воображения; 
 развитие компетентности общения; 

 овладение обучающимися продуктно-ориентированной деятельностью при помощи 
последовательного освоения: 
 основных этапов, характерных для исследования и проектной работы; 

 методов определения конкретного пользователя продукта (результата) проекта или 
исследования; 

 технологий анализа инновационного потенциала продукта до момента начала его создания; 
 развитие творческих способностей и инновационного мышления обучающихся на 
базе:  

 предметного и метапредметного, научного и полинаучного содержания; 
 владения приѐмами и методами учебно-исследовательской и проектной 
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деятельности, творческого поиска решений структурированных и неструктурированных задач; 
 общение и сотрудничество обучающихся с группами одноклассников, учителей, 

специалистов за счѐт потенциала и многообразия целей, задач и видов учебноисследовательской и 
проектной деятельности. 
Особенности проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся. Учебно-

исследовательская работа обучающихся организуется по двум направлениям: 
— урочная учебно-исследовательская деятельность обучающихся: проблемные 

уроки; семинары; практические и лабораторные занятия, др.; 
— внеурочная учебно-исследовательская деятельность обучающихся, которая является 
логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и реферативная работа, 
интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может 
проводиться в том числе по таким направлениям, как: 

— исследовательское; 
— инженерное; 
— прикладное; 
— информационное; 
— социальное; 
— игровое; 
— творческое. 

Проектная и исследовательская деятельность коренным образом отличается от учебной (если 
под учебной деятельностью понимать не все ситуации учения, а лишь те, которые обеспечивают 
формирование понятийного мышления). Главное отличительное качество учебной деятельности 
состоит в том, что логика учебной деятельности задается логикой развертывания учебного 
содержания. Проектная деятельность строится «от результата», т.е. по структуре, и по 
последовательности отдельных действий выстраивается применительно к конкретной задаче. 

Учебно - исследовательская деятельность — деятельность обучающихся, связанная с 
решением обучающимися творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным решением и 
предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в научной сфере: 
постановка проблемы, изучение теории, посвященной данной проблематике, подбор методик 
исследования и практическое овладение ими, сбор собственного материала, его анализ и обобщение, 
научный комментарий, собственные выводы» 

Проектная деятельность обучающихся - это совместная учебно-познавательная, творческая 
или игровая деятельность обучающихся, имеющая общую цель, согласованные методы, способы 
деятельности, направленные на достижение общего результата деятельности. Непременным 
условием проектной деятельности является наличие представлений о конечном продукте 
деятельности и этапов его достижения. 

Исследовательская деятельность - это деятельность, связанная с решением обучающимися 
проблемы с заранее неизвестным решением и предполагающая наличие основных этапов, 
характерных для научного исследования, и получение в результате объективно новых научных 
знаний. 

Эти виды деятельности могут дать образовательные эффекты, если будут использоваться все в 
образовательной практике. 

Включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность - один из 
путей повышения мотивации и эффективности самой учебной деятельности в основной школе и 
имеют следующие важные особенности, которые должны быть отражены в данной программе: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются каких 
личностными мотивами, так и социальными. Это означает, что такая деятельность должна быть 
направлена не только на повышение компетенции подростков в предметной области определенных 
учебных дисциплин, не только на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего 
значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельности должны быть организованы 
таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, 
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референтными группами одноклассников, учителей и т.д. Строя различного рода отношений в ходе 
целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки овладевают 
нормами взаимоотношений с разными людьми умениями переходить от одного вида общения к 
другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в 

коллективе; 
3) организация исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. 
Эти виды деятельности могут быть востребованы практически любые способности 

подростков, реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 
Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в 

образовательном учреждении может быть представлена по следующим основаниям: 
• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 
социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновационный 
(предполагающий организационно-экономический механизм внедрения); 

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области 
знаний (нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), 
групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы); 
• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального 
многолетнего проекта; 

• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями 
проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка 
мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и специфические 
черты. 
К общим характеристикам следует отнести: 

— практически значимые цели и задачи 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; 
— компетенцию в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремленность, высокую мотивацию; 
— итогами проектной и исследовательской деятельности следует считать не столько 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их 
компетенции 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 (не успешности) 
исследовательской деятельности. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 
деятельности указаны в сравнительной таблице: 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение конкретного 
запланированного результата — продукта, 
обладающего определѐнными 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 
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Реализацию проектных работ предваряет 
представление о будущем проекте, 
планирование процесса создания продукта и 
реализации этого плана. Результат проекта 
должен быть точно соотнесѐн 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 учебно-исследовательской деятельности и возможные направления работы с 
обучающимися на каждом из них. Реализация каждого из компонентов в исследовании предполагает 
владения обучающимися определенными умениями. 

Этапы учебно- исследовательской 
деятельности 

Ведущие умения обучающихся 

1. Постановка проблемы, создание 
проблемной ситуации, обеспечивающей 
возникновение вопроса, аргументирование 

Умение видеть проблему приравнивается к 
проблемной   ситуации   и   понимается  как 
возникновение трудностей в решении 

 актуальности проблемы при отсутствии 
необходимых знаний и средств; Умение 
ставить вопросы можно рассматривать как 
вариант, компонент умения видеть проблему; 
Умение выдвигать гипотезы - это 
формулирование возможного варианта 
решения проблемы, который проверяется в 
ходе проведения исследования; Умение 
структурировать тексты является частью 
умения работать с текстом, которые 
включают достаточно большой набор 
операций; Умение давать определение 
понятиям – это логическая операция, которая 
направлена на раскрытие сущности понятия 
либо установление значения 

термина. 
2. Выдвижение гипотезы, формулировка 
гипотезы и раскрытие замысла исследования. 

Для формулировки гипотезы необходимо 
проведение предварительного анализа 
имеющейся информации. 

3. Планирование исследовательских 
(проектных) работ и выбор необходимого 
инструментария 

Выделение материала, который будет 
использован в исследовании; Параметры 
(показатели) оценки, анализа 

(количественные и качественные); Вопросы, 
предлагаемые для обсуждения и пр. 

4. Поиск решения проблемы, проведение 
исследований (проектных работ) с поэтапным 
контролем и коррекцией результатов 
включают: 

Умение наблюдать, умения и навыки 
проведения экспериментов; умение делать 
выводы и умозаключения; организацию 
наблюдения, планирование и проведение 
простейших опытов для нахождения 
необходимой информации и проверки 
гипотез; использование разных источников 
информации; обсуждение и оценку 
полученных результатов и применение их к 
новым ситуациям;  умение делать  выводы и 

заключения; умение классифицировать. 
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5.Представление (изложение) результатов 
исследования или продукта проектных работ, 
его организация с целью соотнесения с 
гипотезой, оформление результатов 
деятельности как конечного продукта, 
формулирование нового знания включают: 

Умение структурировать материал; 
обсуждение, объяснение, доказательство, 
защиту результатов, подготовку, 
планирование сообщения о проведении 
исследования, его результатах и защите; 
оценку полученных результатов и их 

применение к новым ситуациям. 
В оценке результата проекта (исследования) учитывается: 

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; 
- применение информации 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). 
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, 



121  

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 вразной степени 

детализации и конкретизации; 
• относительно жесткой регламентацией срока достижения (предъявления) 

результата; 
• предварительным планированием действий по достижении результата; 
• программированием - планированием во времени с конкретизацией результатов 

отдельных 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 задач исследования (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.) 

Выбор тематики проектов в разных ситуациях может быть различным. В одних случаях 
учителя могут определять тематику с учетом учебной ситуации по своему предмету (монопроекты) с 
учетом интересов и способностей обучающихся. В других - тематика проектов, особенно 
предназначенных для внеурочной деятельности, может быть предложена и самими обучающимися, 
которые, естественно, ориентируются при этом на собственные интересы, не только чисто 
познавательные, но и прикладные. 

В рамках основного общего образования планируется работа с содержанием образования в 
четырех направлениях. 

Первое - поиск таких мест, точек в сложившихся учебных программах, которые позволяют 
школьникам совершать хотя бы отдельные свободные действия с изучаемым содержанием 
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(например, разработка маршрута путешествия по карте или плану местности. 
Второе - отказ от полной формы проектирования (составление запусковых ситуаций, которые 

позволяют анализировать предложенную информацию глубже и разностороннее, чем обычно, т.е. 
расширять пространство работы школьников, не претендуя на полномасштабную проектную 
деятельность). Фактически речь может идти об отдельных заданиях со свободным пространством 
действия. Важно, чтобы выполнение этого задания позволяло превратить знания в средства 

выполнения задания, причем желательно очевидно изначально. Проект может быть небольшим, 
может не заканчиваться реальным продуктом (а только его эскизом), но он никак не может 
превратиться в упражнение. Вот здесь (на границе упражнения и свободного действия) и проходит 
граница между развивающим проектом и просто еще одной формой традиционной учебной работы. 

Третье - встраивание в содержание учебного предмета проектные формы учебной 
деятельности на ключевых (важных) моментах учебного курса или координации нескольких учебных 
предметов. В этих образовательных местах (точках) учебный процесс на определенное время (от 
одной до трех недель) превращается в реальное проектирование определенного фрагмента учебного 
содержания предмета (группы предметов). 

Четвертое - организация проектной деятельности школьников за пределами учебного 
содержания (социальное проектирование). Фактически на сегодняшний день полноценное 
проектирование возможно только внеучебного содержания. Тогда содержанием проектирования 
становится некоторый социальный контекст. 
Межпредметные проекты 

Межпредметные проекты, как правило, выполняются во внеурочное время. Это либо 
небольшие проекты, затрагивающие два-три учебных предмета, либо достаточно объемные, 
продолжительные, общешкольные, планирующие решить ту или иную достаточно сложную 
проблему, значимую для всех участников проекта. Такие проекты требуют квалифицированной 
координации со стороны специалистов, слаженной работы нескольких творческих групп, имеющих 
четко определенные исследовательские задания, хорошо проработанные формы промежуточных и 
итоговых презентаций. Как правило, подобные проекты реализуются в рамках часов, отведенных на 
занятия-лаборатории во второй половине дня. 
Социальные (практико-ориентированные) проекты 

Эти проекты отличает четко обозначенный с самого начала результат деятельности, 
ориентированный на социальные интересы их участников. Такой проект требует хорошо 
продуманной структуры, даже сценария всей деятельности его участников с определением функций 
каждого из них, четкие выходы и участие каждого в оформлении конечного продукта. Здесь 
особенно важна координационная работа в плане поэтапных обсуждений, корректировки совместных 
и индивидуальных усилий, в подготовке презентации полученных результатов и возможных 
способов их внедрения в практику, организация систематической внешней оценки проекта. Данный 
вид проектов может реализовываться в рамках внеучебной деятельности школьников во второй 
половине дня. 
Персональный проект 

На последнем году обучения в основной школе каждый обучающийся выполняет 
персональный проект в течение года, который выносится на защиту в рамках государственной 
итоговой аттестации. Персональный 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). 
Персональный 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, 
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выдвижение гипотез, обсуждение методов исследования, оформление результатов, анализ 
полученных данных, выводы. 

Проектом руководит учитель-супервайзер, который не отвечает непосредственно ни за 
процесс выполнения проекта, ни за продукт, а лишь создает систему условий для качественного 
выполнения проекта обучающимся. 

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: 

1) Презентация содержания работы самим обучающимся: 
• характеристика самим обучающимся собственной деятельности («история 

моих открытий»); 
• постановка задачи, описание способов ее решения, полученных результатов, 

критическая оценка самим обучающимся работы и полученных результатов. 
2) Качество защиты работы: 

• четкость и ясность изложения задачи; 
• убедительность рассуждений; 
• последовательность в аргументации; 
• логичность и оригинальность. 

1) Качество наглядного представления работы: 
• использование рисунков, схем, графиков, моделей и других средств наглядной 

презентации; 
• качество текста (соответствие плану, оформление работы, грамотность по теме 

изложения, наличие приложения к работе). 
2) Коммуникативные умения: 

• анализ самим обучающимся поставленных перед ним вопросов со стороны других 
обучающихся, учителя, других членов комиссии, выявление обучающимся проблем в собственном 
понимании и понимании участников обсуждения, разрешение возникших проблем - ясный и четкий 
ответ либо описание возможных направлений для размышлений; 

• умение активно участвовать в дискуссии: выслушивание и понимание чужой точки 
зрения, поддерживание диалога уточняющими вопросами, 

• аргументация собственной точки зрения, развитие темы обсуждения, оформление 
выводов дискуссии. 

Ключевым моментом в процессе оценки результатов проектной работы является развитие 
навыков анализа собственной деятельности обучающимися. 

Особое место занимает само оценивание, цель которого – осмысление обучающимся 
собственного опыта, выявление причин успеха или неудачи, осознание собственных проблем и поиск 
внутренних ресурсов, способствующих их разрешению. 

При организации проектной и исследовательской деятельности ключевым результатом 
образования является способность ученика к моменту завершения образования действовать 
самостоятельно, инициативно и ответственно при решении учебных и практических задач. Эта 
способность является основой компетентности в разрешении проблем, всех частных 
компетентностей. Такую способность можно назвать учебно- практической самостоятельностью. 

Эта способность обнаруживается только в ситуациях, требующих действовать и 
организовывать (планировать) свои действия. Учебно-практическая самостоятельность проявляется 
лишь в ситуациях, не имеющих заранее зафиксированного способа разрешения (результата). 

Важнейшей составляющей учебно-практической самостоятельности является ответственность, 
которая проявляется в: 

• умении определить меру и границы собственной ответственности; 
• умении отличить процесс от результата (процесс не оценивается внешним 

экспертом, а результат предъявляется аудитории для оценки); 
• формировании контрольно-оценочной самостоятельности. 
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О сформированности ответственного действия можно судить по тому, насколько ученик 
научился отличать оцениваемые (во всех видах) действия и продукты от своих неоцениваемых 
действий. 

Оценивание в подростковой школе превращается в самостоятельную деятельность 
обучающихся и педагогов, что является важнейшей характеристикой введения проектных форм 
работы в учебный процесс. Сами формы и приемы оценивания при этом не столь важны. На разном 
этапе обучения роль оценивания должна быть разной. 

На этапе 5-6-х классов дети впервые по-настоящему сталкиваются с ситуацией свободного 
выбора, постепенно учатся планировать свои действия и двигаться к осуществлению замысла. Это 
этап пробы себя в ситуации свободного действия. Оценка проектной деятельности (проектной задачи 
на этом этапе) носит, скорее, иллюстративный характер. О формировании ответственного проектного 
действия говорить еще рано. 

Главный образовательный результат - умение различать виды работ и виды ответственности 
за них (именно различать, но еще не реализовывать ответственность). 

На этапе 7-9-х классов ученики приобретают необходимые навыки - планирования, 
целесообразного действия, оформления проектов, их презентации и т.п. Поскольку к концу 9 класса 
необходимо спланировать собственный образовательный проект - профиль продолжения 
образования, мера ответственности за собственную работу возрастает. На этом этапе различается: 
жесткое (критериальное) оценивание и сферы, где оценка условна и субъективна. 

Проектная и учебно-исследовательская деятельности не просто дополняют традиционные 
формы обучения. Эти деятельности оказывают свое влияние на все аспекты образовательного 
процесса. Они поляризуют образовательное пространство, открывают его в сферу внешкольной 
деятельности, в направлении образовательной деятельности, в направлении образовательной и 
профессиональной перспективы школьников, превращает оценивание в самооценивание, вводит 
школьника в сферу социальных отношений. 

Класс Особенности 

5-6 классы Обучающиеся работают над проектами в 

 рамках предмета как индивидуально, так и 

 группой. 
 Защита проекта проходит на итоговом 

 занятии по предмету. 
7-8 классы Усложняются проектные формы учебной 

 деятельности, учебное и социальное 

 проектирование, при этом защита проекта 

 в 7 классе осуществляется на уровне 

 параллели, 
 в 8 классе индивидуальный предметный или 

 метапредметный проект защищается на 

 школьной НПК. 
9 класс Индивидуальный итоговый проект, 

 выполняемый учащимся в рамках одного или 

 нескольких учебных предметов с целью 

 продемонстрировать свои достижения в 

 самостоятельном освоении содержания и 

 методов избранных областей знаний и/или 

 видов деятельности и способность 

 проектировать и осуществлять 

 целесообразную и результативную 

 деятельность. Выполнение индивидуального 

 итогового проекта обязательно для каждого 

 учащегося, его невыполнение равноценно 

 получению неудовлетворительной оценки по 

 любому учебному предмету. 
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Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно выделить 
следующие: 
• макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 
• постеры, презентации; 
• альбомы, буклеты, брошюры, книги; 
• реконструкции событий; 
• эссе, рассказы, стихи, рисунки; 
• результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 
• документальные фильмы, мультфильмы; 
• выставки, игры, тематические вечера, концерты; 
• сценарии мероприятий; 
• веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители) и др. 
Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров и 
круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе представлены в 
виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках 
исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по различным 
предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов. 

Примерны         Новые формы организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной 
и внеурочной деятельности 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм еѐ 
организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская 
деятельность может приобретать разные формы. 
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на уроках 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок-эксперимент, урок-практикум, урок- 

семинар, урок-творческий отчѐт, урок-рассказ об учѐных, урок-защита исследовательских проектов, 
урок-экспертиза, урок открытых мыслей; 

• использование частично-поискового метода на уроках, различных приемов 
информационного поиска и др.; 

• домашнее задание исследовательского характера, которое может сочетать в себе 
разнообразные виды деятельности, позволяет провести учебное исследование, достаточно 
протяжѐнное во времени. 
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях: 

• исследовательская практика обучающихся; 
• факультативные занятия 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.; 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 
дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах, которое предполагает 
выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий, 
выполнение конкретных видов проектной работы (включая итоговый проект за курс основной 

школы). 
2.1.5.Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 
формированию и развитию ИКТ-компетенций 

Формирование и развитие ИКТ - компетентности обучающихся включает в себя становление 
и развитие учебной (общей и предметной) и обще пользовательской некомпетентности, 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. 
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Общий принцип формирования ИКТ-компетентности состоит в том, что и конкретные 
технологические умения и навыки и универсальные учебные действия, по возможности, 
формируются в ходе их применения, осмысленного с точки зрения учебных задач, стоящих перед 
обучающимся в различных предметах. 

Начальные технические умения формируются в начальной школе и в 5-6 классе основной 
школы в курсах «Технология» и «Информатика». В частности, именно там обучающиеся получают 
общие представления об устройстве и принципах работы средств ИКТ, технике безопасности, 
эргономике, расходуемых материалах, сигналах о неполадках. Решаемые при этом задачи, 
выполняемые задания носят демонстрационный характер. Существенное значение для обучающихся 
играет именно новизна и факт самостоятельно полученного результата. 

Начальные умения, относящиеся к видео- и аудио- записи и фотографии  формируются в 
области «Искусство». В этой области обучающиеся получают представление о передаче содержания, 
эмоций, об эстетике образа. Важную роль играют синтетические жанры, например, рисованная и 
натурная мультипликация, анимация. Существенным фактором оказывается возможность 
улучшения, совершенствования своего произведения. 

В области «Естественнонаучные предметы» наибольшую важность имеет качество 
воспроизведения существенных с точки зрения анализа явления деталей, сочетание изобразительной 
информации с измерениями. 
При   этом   освоение   ИКТ   в   рамках   образовательных   областей   «Искусство»   и «Технология» 
не должно подменять работу с материальными технологиями и в нецифровой среде. Доля учебного 
времени, где работа идет только в цифровой среде не должна превышать 3% в Технологии и 25% в 
Искусстве (не включая использование ИКТ для цифровой записи аудио и видео и использование 
цифровых музыкальных инструментов при 

«живом» исполнении). 
Курс «Информатика» в 7-9-х классов основной школы подводит итоги формирования ИКТ-

компетентности обучающихся, систематизирует и дополняет имеющиеся у обучающихся знания, 
дает их теоретическое обобщение, вписывает конкретную технологическую деятельность в 
информационную картину мира. Он может включать подготовку обучающегося к тому или иному 
виду формальной аттестации ИКТ- компетентности. Разумеется, структура учебного процесса этого 
курса в его ИКТ- компоненте будет весьма разнообразной, в зависимости от уже сформированного 
уровня ИКТ-компетентности. Спектр здесь простирается от полного отсутствия работоспособных 
средств ИКТ (на уроках русского языка и литературы) и традиционной модели уроков Информатики 
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 обучающимися в 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. 
В учебном процессе можно выделить следующие основные формы организации 

формирования ИКТ-компетентности: 
• на уроках информатики с последующим применением сформированных умений в 

учебном процессе на уроках и во внеурочной деятельности, 
• при информатизации традиционных форм учебного процесса, в том числе при участии 

школьников в процессе информатизации (создание электронных пособий): 
- тесты, 
- виртуальные лаборатории, 
- компьютерные модели, 
- электронные плакаты, 
- типовые задачи в электронном представлении, 
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- при работе в специализированных учебных средах, 
- при работе над проектами и учебными исследованиями: 
- поиск информации, 
- исследования, 
- проектирование, 

-создание ИКТ-проектов, 
-оформление, презентации, 

• при включении в учебный процесс элементов дистанционного образования; 
Формирование у школьников ИКТ-компетентности требует от учителей 

использования специальных методов и приемов: 
- учитель должен быть настроен на формирование этой компетентности(т.е. помнить о 

ней всегда); 
- потребуется изменение дидактических целей типовых заданий, которые вы обычно 

даете своим обучающимся (целей будет как минимум две: изучение конкретного учебного материала 
и формирование ИКТ-компетентности); 

- на уроках следует выделять время для самостоятельной работы с текстом с 

дальнейшим групповым обсуждением; 
- формированию ИКТ-компетентности помогает использование активных методов 

обучения (групповая или командная работа, деловые и ролевые игры и т.д.). 
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся реализуется средствами различных 

учебных предметов. Важно, чтобы формирование того или иного элемента или компонента ИКТ-

компетентности было непосредственно увязано с его применением. 
Тем самым обеспечивается: 

- естественная мотивация, цель обучения; 
- встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

• повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 
• -формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания 
результатов освоения этого предмета. 

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 
предметных контекстах и средах: в русском и иностранных языках, истории, географии, 
естественных науках происходит поиск информации с использованием специфических 
инструментов, наряду с обще пользовательскими инструментами. Во всех этих случаях формируется 
общее умения поиска информации. 

Общий принцип формирования ИКТ-компетентности состоит в том, что и конкретные 
технологические умения и навыки и универсальные учебные действия, по возможности, 
формируются в ходе их применения, осмысленного с точки зрения учебных задач, стоящих перед 
обучающимся в различных предметах. 
2.1.6.Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов их 
использования 

На основе достижений младших школьников в области ИКТ строится программа для 
основной школы. 

Компетентность - это готовность субъекта эффективно соорганизовывать 
внутренние и внешние ресурсы для достижения поставленной цели. В основу формирования 

компетентной личности ложится такой результат образования, который выражается в овладении 
учащимся определенным набором (меню) способов деятельности. Введенное понятие ИКТ- 

определяет, какими же навыками и умениями должен обладать человек, чтобы его можно было 
назвать грамотным в данном смысле. 

ИКТ-грамотность - это использование цифровых технологий, инструментов коммуникации 
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и/или сетей для получения доступа к информации, управления ею, ее интеграции, оценки и создания 
для функционирования в современном обществе. 

В данном определении используется несколько терминов и понятий, поэтому необходимо их 
тоже обозначить. 

ИКТ - представление информации в электронном виде, ее обработка и хранение, но не 
обязательно ее передача. Информационно-коммуникационная технология представляет собой 
объединение информационных и коммуникационных технологий; 

грамотность - это динамичный инструмент (в самом широком смысле слова), позволяющий 
индивидууму постоянно учиться и расти; 

цифровые технологии относятся к компьютерному и программному обеспечению; 
инструменты коммуникации - к продуктам и услугам, с помощью которых передается информация; 
сети - это каналы передачи информации. 

Функционирование в современном обществе отражает многообразие контекстов применения 
индивидуумом ИКТ-грамотности. ИКТ-грамотность предоставит индивидууму средства для 
успешной жизни и работы в экономически развитом или развивающемся обществе. 

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): 

Когнитивные действия 

Определение 
(идентификация) 

умение точно интерпретировать вопрос; умение детализировать 
вопрос; 
нахождение в тексте информации, заданной в явном или в неявном 
виде; 
идентификация терминов, понятий; обоснование сделанного 
запроса; 
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Доступ (поиск) выбор терминов поиска с учетом уровня детализации; соответствие 
результата поиска запрашиваемым терминам (способ оценки); 
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 «знаниевоцентрического» 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 программы используется следующее определение ИКТ - компетентности. 

ИКТ-компетентность - это способность обучающихся использовать информационные и 
коммуникационные технологии для доступа к информации, для ее поиска, организации, 
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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 некомпетентности, 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 
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. 
Элементами образовательной ИКТ - компетентности являются: 
1. Обращение с устройствами ИКТ, как с электроустройствами, передающими 
информацию по проводам (проводящим электромагнитные колебания) и в эфире, и 
обрабатывающими информацию, взаимодействующими с человеком, обеспечивающими внешнее 
представление информации и коммуникацию между людьми: понимание основных принципов 
работы устройств ИКТ; подключение устройств ИКТ к электрической сети, использование 
аккумуляторов; включение и выключение устройств ИКТ. Вход в операционную систему; базовые 
действия с экранными объектами; соединение устройств ИКТ с использованием проводных и 
беспроводных технологий; информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 
Интернет; вход в информационную среду учреждения, в том числе - через Интернет, средства 
безопасности входа. Размещение информационного объекта (сообщения) в информационной среде; 
обеспечение надежного функционирования устройств ИКТ; вывод информации на бумагу и в 
трехмерную материальную среду (печать). Обращение с расходными материалами; использование 
основных законов восприятия, обработки и хранения информации человеком; соблюдение 
требований техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с 
устройствами ИКТ, в частности, учитывающие специфику работы со светящимся экраном, в том 
числе - отражающим, и с несветящимся отражающим экраном. 
Указанные умения формируются преимущественно в предметной области 

«Технология». 
2. Фиксация, запись изображений и звуков, их обработка: 

цифровая фотография, трехмерное сканирование, цифровая звукозапись, цифровая 
видеосъемка; создание мультипликации как последовательности фотоизображений; обработка 
фотографий; видеомонтаж и озвучивание видео сообщений. 

Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: искусство, 
русский язык, иностранный язык, физическая культура, естествознание, внеурочная деятельность. 

3. Создание письменных текстов: 
Сканирование текста и распознавание сканированного текста: 

ввод русского и иноязычного текста слепым десятипальцевым методом; базовое экранное 
редактирование текста; структурирование русского и иностранного текста средствами текстового 
редактора (номера страниц, колонтитулы, абзацы, ссылки, заголовки, оглавление, шрифтовые 
выделения); создание текста на основе расшифровки аудиозаписи, в 
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том числе нескольких участников обсуждения - транскрибирование (преобразование устной речи в 
письменную), письменное резюмирование высказываний в ходе обсуждения; использование средств 
орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; 
издательские технологии. 

Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: русский язык, 
иностранный язык, литература, история. 

4. Создание графических объектов 

создание геометрических объектов; создание диаграмм  различных видов 
(алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, родства и др.) в 
соответствии с задачами; создание специализированных карт и диаграмм:  географических (ГИС),
 хронологических; создание графических произведений   с проведением рукой 
произвольных линий; создание мультипликации в соответствии с задачами; создание виртуальных 
моделей трехмерных объектов. 

Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: 
технология, обществознание, география, история, математика. 

5. Создание музыкальных и звуковых объектов 

использование музыкальных и звуковых редакторов; использование клавишных и 
кинестетических синтезаторов. 

Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: 
искусство, внеурочная (внеучебная) деятельность. 

6. Создание сообщений (гипермедиа) 
создание и организация информационных объектов различных видов, в виде линейного или 

включающего ссылки сопровождения выступления, объекта для самостоятельного просмотра через 
браузер; цитирование и использование внешних ссылок; проектирование (дизайн) сообщения в 
соответствии с его задачами и средствами доставки; 

Указанные умения формируются во всех предметных областях, преимущественно в 
предметной области: технология. 

7. Восприятие, понимание и использование сообщений (гипермедиа) 
понимание сообщений, использование при восприятии внутренних и внешних ссылок, 

инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); формулирование вопросов к 
сообщению; разметка сообщений, в том числе - внутренними и внешними ссылками и 
комментариями; деконструкция сообщений, выделение в них элементов и фрагментов, цитирование; 
описание сообщения (краткое содержание, автор, форма и т. д.); работа с особыми видами 
сообщений: диаграммы (алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, 
родства и др.), карты (географические, хронологические) и спутниковые фотографии, в том числе - 

как элемент навигаторов (систем глобального позиционирования); избирательное отношение к 
информации, способность к отказу от потребления ненужной информации. 

Указанные умения преимущественно формируются в следующих предметах: 
литература, русский язык, иностранный язык, а так же во всех предметах. 

8. Коммуникация и социальное взаимодействие 

выступление с аудио-видео поддержкой, включая дистанционную аудиторию; участие в 
обсуждении (видео-аудио, текст); посылка письма, сообщения (гипермедиа), ответ на письмо (при 
необходимости, с реакцией на отдельные положения и письмо в целом) тема, бланки, обращения, 
подписи; личный дневник (блог); вещание, рассылка на целевую аудиторию, подкастинг; форум; 
игровое взаимодействие; театральное взаимодействие; взаимодействие в социальных группах и 
сетях, групповая работа над сообщением (вики); видео-аудио-фиксация и текстовое 
комментирование фрагментов образовательного процесса; образовательное взаимодействие 
(получение и выполнение заданий, получение комментариев, формирование портфолио); 
информационная культура, этика и право. Частная информация. Массовые рассылки. Уважение 
информационных прав других людей. 

Формирование указанных компетентностей происходит во всех предметах и 
внеурочных активностях. 
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9. Поиск информации 

приемы поиска информации в Интернет, поисковые сервисы. Построение запросов для поиска 
информации. Анализ результатов запросов; приемы поиска информации на персональном 
компьютере; особенности поиска информации в информационной среде учреждения и в 
образовательном пространстве. 

Указанные компетентности формируются в курсе истории, а так же во всех предметах. 
10. Организация хранения информации 

описание сообщений. Книги и библиотечные каталоги, использование каталогов для поиска 
необходимых книг; система окон и папок в графическом интерфейсе. Информационные инструменты 
(выполняемые файлы) и информационные источники (открываемые файлы), их использование и 
связь; формирование собственного информационного пространства: создание системы папок и 
размещение в ней нужных информационных источников, размещение, размещение информации в 
Интернет; поиск в базе данных, заполнение базы данных, создание базы данных определители: 
использование, заполнение, создание; 

Указанные компетентности формируются в следующих предметах: литература, технология, 
все предметы. 

11. Анализ информации, математическая обработка данных 

проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и 
других цифровых данных их обработка, в том числе - статистическая, и визуализация. Соединение 
средств цифровой и видео фиксации. Построение математических моделей; постановка эксперимента 
и исследование в виртуальных лабораториях по естественным наукам и математике и информатике. 

Указанные компетентности формируются в следующих предметах: естественные науки, 
обществознание, математика. 
12. Моделирование и проектирование. Управление моделирование с 
использованием виртуальных конструкторов; 

конструирование, моделирование с использованием материальных конструкторов с 
компьютерным управлением и обратной связью; моделирование с использованием средств 
программирования; проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов. Системы 
автоматизированного проектирования; проектирование и организация своей индивидуальной и 
групповой деятельности, организация своего времени с использованием ИКТ. 

Указанные компетентности формируются в следующих предметах: технология, математика, 
информатика, естественные науки, обществознание. 

Для формирования ИКТ-компетентности в рамках ООП ООО используются следующие 
технические средства и программные инструменты: 

- технические средства - персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран, 
принтер монохромный, принтер цветной, фотопринтер, цифровой фотоаппарат, цифровая 
видеокамера, сканер, микрофон, музыкальная клавиатура, оборудование компьютерной сети, 
конструктор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые движущиеся модели с обратной 
связью, цифровые датчики с интерфейсом, устройство глобального позиционирования, цифровой 
микроскоп, доска со средствами, обеспечивающими обратную связь; 

- программные инструменты - операционные системы и служебные инструменты, 
информационная среда образовательного учреждения, клавиатурный тренажер для русского и 
иностранного языка, текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами, 
орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языке, инструмент планирования 
деятельности, графический редактор для обработки растровых изображений, графический редактор 
для обработки векторных изображений, музыкальный редактор, редактор подготовки презентаций, 
редактор видео, редактор звука, ГИС, редактор представления временной информации (линия 
времени), редактор генеалогических деревьев, 
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цифровой биологический определитель, виртуальные лаборатории по предметам  предметных 
областей, среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия, среда для интернет-

публикаций, редактор интернет-сайтов, редактор для совместного удаленного редактирования 
сообщений. 

- мультимедийные ресурсы: ЭОР-коллекции, электронные учебники, презентации, сайты и 

др. 
- информационно-коммуникативных технологии: использование авторских презентаций, 

электронных учебников и учебных дисков на уроке объяснения нового материала; использование 
информационных технологий в процессе обобщения и контроля знаний; работа с сетью Интернет. 
 2.1.7. Планируемые 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. 
 В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система 
планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня 
актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. 

  

5 класс – входить в информационную среду образовательного учреждения с помощью 

 учителя; 
 – использовать в своей деятельности контролируемый Интернет; 
 – использовать сканеры и принтеры в своей учебной деятельности с помощью 

 учителя; 
 – правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную 

 систему и завершать работу с ней с помощью учителя; 
 – соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 
 проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием 

 проводных и беспроводных технологий под присмотром учителя 

6 класс – размещать в информационной среде корректные сообщения, комментарии, 
 запросы; 
 – использовать сканеры для воспроизведения текстовой информации 

7 класс – активно и корректно взаимодействовать со всеми пользователями ИС ОУ, 
 представлять результаты своей деятельности (проектной, творческой) в ИС 

 ОУ; 
 – использовать сканеры для воспроизведения графической информации 

8 класс – участвовать в разработке структуры ИС ОУ; 
 – грамотно рассчитывать необходимое количество бумаги в качестве 

 расходного материала 

9 класс – 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 

  

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» обучающийся сможет: 
— 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; 
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— входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через 
сеть 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» обучающийся сможет: 
— 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» обучающийся сможет: 
— использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые 

системы, 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 частности, использовать различные определители; 
— сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них. 
В рамках направления «Создание письменных сообщений» обучающийся сможет: 

— 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» обучающийся сможет: 
— 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» обучающийся сможет: 
— 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» обучающийся сможет: 
- 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); 
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- использовать программы-архиваторы. 
В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании» обучающийся сможет: 
- проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 
- вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том 

числе статистической и визуализации; 
- проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 
В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве 

обучающийся сможет: 
- строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные 

структуры для описания объектов; 
- конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 
- моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 
- моделировать с использованием средств программирования. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» обучающийся сможет: 
- осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 
совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

- использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и 

социальных сетей для обучения; 
- вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 
- 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 сети Интернет; 
- различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 
Класс Ученик научится 

5-6 классы − определять тему проекта с помощью руководителя; 
 − преобразовывать практическую задачу в познавательную с помощью 

 руководителя; 
 − формулировать проблему с помощью руководителя; 
 − формулировать цель и задачи с помощью руководителя; 
 − работать с текстом при непосредственном участии руководителя; 
 − искать информацию в различных источниках при непосредственной 

 

Помощи руководителя; 
− работать над созданием структурированных текстов непосредственно 

при помощи руководителя; 
− выстраивать алгоритм деятельности при помощи руководителя; 
− проводить корректировку своей деятельности при помощи руководителя; 
− оформлять проект в соответствии с требованиями при помощи 

руководителя; 
 − представлять проект в форме устной презентации с использованием 
средств наглядности с помощью руководителя; 
− аргументировано отвечать на вопросы с помощью руководителя; 
− строить монологические высказывания с помощью руководителя 

  

7-8 классы 

− определять тему проекта с опорой на руководителя; 
− формулировать проблему с опорой на руководителя; 
− формулировать цель и задачи с опорой на руководителя; 
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− работать с текстом самостоятельно; 
− искать информацию в различных источниках с опорой руководителя; 
− работать над созданием структурированных текстов с опорой 

руководителя; 
− выстраивать алгоритм деятельности с опорой руководителя; 
− проводить корректировку своей деятельности с опорой руководителя; 
− оформлять учебный проект в соответствии с требованиями ; 
− представлять учебный проект в форме устной презентации с 

использованием средств наглядности ; 
− аргументировано отвечать на вопросы; 
− строить монологические высказывания; 

9  класс 

− определять тему проектной задачи самостоятельно; 
− преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
− формулировать проблему; 
− формулировать цель и задачи; 
− работать с текстом; 
− искать информацию в различных источниках; 
− работать над созданием структурированных текстов; 
− выстраивать алгоритм деятельности; 
− проводить корректировку своей деятельности; 
− оформлять учебный проект в соответствии с требованиями; 
− представлять учебный проект в форме устной презентации с 

использованием средств наглядности; 
− аргументировано отвечать на вопросы; 
− строить монологические высказывания; 
− уметь спорить и отстаивать свою позицию 

 

 2.1.8.Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы 
привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут строиться на 
основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. Такие формы могут в 
себя включать, но не ограничиваться следующим: 

 договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных сотрудников, 
преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, научных руководителей в обмен 
на предоставление возможности прохождения практики студентам или возможности проведения 
исследований на базе организации); 

 экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в рамках 
сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций; 

 консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в рамках 
организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), применяющих 
современные образовательные технологии, имеющих высокие образовательные результаты 
обучающихся, реализующих эффективные модели финансово- экономического управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может включать 
проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно- практической 
конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, тренингов и др. 

Приведенные списки направлений и форм взаимодействия носят рекомендательный характер и 
могут быть скорректированы и дополнены с учетом конкретных особенностей и текущей ситуации. 

Социальные партнеры Направление взаимодействия 

Центральная детская библиотека Организация тематических классных часов, 
бесед, встреч с интересными людьми на 

базе библиотеки. Участие в мероприятиях, 
конкурсах проводимых библиотекой. 
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МБОУ ЦД и ТО «Радуга» Совместное проведение городских 
мероприятий 

Районный краеведческий музей Экскурсионные программы, конкурсы. 

ОГБУЗ «Тайшетская районная больница» Лекции специалистов, диспансеризация, 
 вакцинация обучающихся, беседы, лекции 

для обучающихся, родителей, учителей 
(профилактика вредных привычек, 
соблюдение санитарно-гигиенических норм и 
т.д.). 

ОМВД по г.Тайшету и Тайшетскомй району Лекции специалистов 

ДЮСШ Участие в спортивных соревнованиях 

Художественная школа Мастер – классы 

Тайшетская городская общественная 
организация воинов – интернационалистов 

и участников боевых действий  

Гражданско – патриотическое воспитание, 
беседы, круглые столы 

Тайшетская городская общественная 
организация «Совет» 

Гражданско – патриотическое воспитание, 
духовно – нравственное воспитание: 
беседы, круглые столы. 

Тайшетская городская общественная 
организация «Совет отцов». 

Гражданско – патриотическое воспитание, 
духовно – нравственное воспитание: 
беседы, круглые столы. 

ДКЖ «Железнодорожник» Участие в акциях, конкурсах, мероприятиях. 
Привлечение центра к участию в школьных 
мероприятиях. 
Внеурочная занятость обучающихся. 

Общеобразовательные учреждения г. 
Тайшета 

Совместное участие в городских творческих 
конкурсах, предметных 

олимпиадах, спортивных соревнованиях 

Тайшетский медицинский техникум, 
Тайшетский индустриальный техникум 

Экскурсии, совместные мероприятия 

Профессиональное тестирование 

 

 2.1.9.Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 
обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, подготовки 

кадров 

Условиями, обеспечивающими развитие универсальных учебных действий и ключевых 
компетентностей у обучающихся являются: учебное сотрудничеств, совместная деятельность, 
разновозрастное сотрудничество, педагогическое общение. 
Учебное сотрудничество 

На уровне основного общего образования обучающиеся активно включаются в совместные 
занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаѐтся преимущественно индивидуальной, 
тем не менее, в образовательной деятельности возникает настоящее учебное сотрудничество 
обучающихся. 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 
коммуникативных действий происходит более интенсивно, 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; 
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• 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; 

• коммуникацию, 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. 
Совместная деятельность 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка 
позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к собственным 
взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, смысловых ориентиров, целей 
учения и самих способов взаимодействия и отношений между участниками процесса обучения. 

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 еѐ 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; 
• 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 даѐтся 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. 
Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 
2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных 

позиций членов группы; 
3) принцип содержательного распределения действий, при котором за 

обучающимися закреплены определѐнные модели действий. 
Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному: 

• все роли заранее распределены учителем; 
• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в 

течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли самостоятельно, исходя 
из своего желания; 

• участники группы сами выбирают себе роли. 
Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие позиции — 

руководителя, «режиссѐра» группы; выполнять функции одного из участников группы; быть 
экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы, наблюдателем за 
работой группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа парами. 
Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе предварительной 
ориентировки, когда школьники выделяют содержание новых для них знаний, так и на этапе 
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отработки материала и контроля за процессом усвоения. 
В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый 
выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями,  проверяют правильность 
полученного результата и указывают друг другу на ошибки; 
ученики поочерѐдно выполняют общее задание, используя те определѐнные знания и средства, 
которые имеются у каждого; 

1) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, 
составленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если оба не 
справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за помощью. После завершения 
выполнения заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. 

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и 
индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную 
склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные по трудности, уделять 
больше внимания слабым обучающимся. 
Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников может 
принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное сотрудничество. Чтобы 
научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, школьнику нужно поработать в позиции 
учителя по отношению к другому или к самому себе. Разновозрастное учебное сотрудничество 
предполагает, что младшим подросткам предоставляется новое место в системе учебных отношений 
(например, роль учителя в 1— 2 классах). Эта работа обучающихся, в позиции учителя выгодно 
отличается от их работы в позиции ученика в мотивационном отношении. Она создаѐт условия для 
опробования, анализа и обобщения, освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает 
самостоятельно выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые средства для их 
осуществления. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества Основная школа является 
исключительно благоприятным периодом для вхождения в проектную деятельность. Естественны и 
органичны дискуссии между учениками в контексте проектных форм деятельности, направленных на 
решение конкретной проблемы (задачи) или создание определѐнного продукта. Для них характерно 
совместное планирование деятельности учителем и учащимися. Существенно то, что необходимые для 
решения задачи или создания продукта конкретные сведения или знания должны быть найдены 
самими учащимися. При этом изменяется роль учителя — из простого транслятора знаний он 
становится действительным организатором совместной работы с учениками, способствуя переходу к 
реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями. Огромное достоинство проектного метода 
связано с тем, что школьник выступает в качестве активного субъекта деятельности, что мобилизует 
потенциал всех его способностей. Это не только обмен информацией и организация совместных 
действий, но и ориентировка в эмоционально-психологических потребностях партнѐров по совместной 
деятельности. Совместная деятельность требует 

широкого спектра умений: 
•оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели; 
•обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

• устанавливать с людьми тѐплые отношения взаимопонимания; 
• устраивать эффективные групповые обсуждения; 

•обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия продуктивных 
совместных решений; 

•чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ участникам проявлять 
собственную энергию для достижения этих целей; 
•адекватно реагировать на нужды других. 
Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 
коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий уровень 
требований к качеству педагогического общения. 
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Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического стиля, как 
авторитарный, демократический и либеральный. 
Можно выделить две основные позиции педагога - авторитарную и партнѐрскую. 

Партнѐрская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим 
особенностям подростка, задачам развития, в первую очередь задачам формирования самосознания и 
чувства взрослости. 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы УУД, 
обеспечивают участникам овладение ключевыми компетенциями, включая формирование опыта 
проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 
образовательной организации, реализующей образовательную программу основного общего 
образования. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы 
УУД: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся основной 

школы; 
 педагоги регулярно проходят  курсы повышения квалификации; 

 педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию 

УУД; 
 педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 
 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей; 
 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 

условиях формирования УУД; 
 педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 
 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 
Условия реализации основной образовательной программы обеспечивают участникам 

овладение ключевыми компетенциями, включая формирование опыта проектно- исследовательской 
деятельности и ИКТ-компетенций. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы 
УУД: 

• педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся; 
•  педагоги  прошли  курсы  повышения  квалификации  по  проблемам  внедрения 

ФГОС; 
• педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД; 
• педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 
• педагоги могут обеспечить формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей; 
• характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 

условиях формирования УУД; 
• педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 
• педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения учебной (в том числе проектной) 

деятельности обучающихся; 
• педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внеурочной деятельности. 
2.1.10.Система оценки деятельности МКОУ СОШ №5 г.Тайшета по формированию и развитию 
универсальных учебных действий у обучающихся 

Оценка деятельности коллектива МКОУ СОШ № 5 г.Тайшета по формированию и развитию 
УУД обучающихся проводится в ходе внутренней оценки в соответствии с утвержденными 
локальными актами и процедуры внешнего мониторинга (в ходе аккредитации образовательной 
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организации силами региональной службы по контролю и надзору в сфере образования с 
привлечением общественных институтов независимой оценки качества образования, а также в рамках 
государственной итоговой аттестации (9 класс). 

Система оценки деятельности школы по развитию УУД является одной из обязательных 
составляющих системы внутришкольного мониторинга состоит из следующих процедур: стартовая 
диагностика (сентябрь 5 кл.); промежуточная диагностика уровня сформированности УУД (по классам 
обучения основного общего образования), итоговая диагностика (в конце 9 класса). 

Результаты «стартовой», промежуточной, итоговой диагностики представляются в портфолио 
обучающегося. Эффективность мониторинга отслеживается в ходе внутришкольного контроля. 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 
внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы познавательные, 
коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия. 
 

 
Уровень 

 
Характеристика уровня 

1 Отсутствие учебных действий как целостных «единиц» деятельности (ученик 
выполняет лишь отдельные операции, может только копировать действия 
учителя, не планирует и не контролирует свои действия, подменяет учебную 
задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения). 

2 Выполнение учебных действий в сотрудничестве с учителем (требуются 
разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 
может выполнять действия по постоянному, уже освоенному алгоритму). 

3 Неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 
условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действии). 

4 Адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 
учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами 
ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем). 

5 Самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение 
новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий 
задачи и ранее усвоенных способов действий). 

6 Обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов 
построения новых способов действий и выведение нового способа для каждой 
конкретной задачи. 

Успех в достижении запланированных результатов реализации данной программы 
определяется следующими условиями: 

- обеспечением преемственности программы развития универсальных учебных действий 
на уровне основного общего образования и программы формирования универсальных учебных 
действий на уровне начального общего образования; 

- применением в образовательном процессе системно-деятельностного, 
компетентностного, личностно-ориентированного и метапредметного подходов; 

- учетом возрастных особенностей школьников; 
- расширением внеурочных форм учебной деятельности; 

- чередованием урочной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 
образовательной программы; 

- организацией насыщенной информационно-образовательной среды; 
- расширением образовательного пространства. 
- качественным изменением системы оценивания УУД и ключевых компетенций. 

2.1.11.Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 
обучающимися универсальных учебных действий 

Мониторинг развития универсальных учебных действий: критерии и способы оценки 
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сформированности УУД у обучающихся основан на комплексном подходе к оцениванию результатов 
формирования универсальных учебных действий. 

Оценка деятельности школы по формированию и развитию УУД осуществляется посредством 
внутреннего неперсонифицированного мониторинга системы формирования и развития 
универсальных учебных действий обучающихся основной школы. 

Цель мониторинга: получение информации о состоянии и динамике системы формирования 
УУД в условиях реализации федеральных государственных стандартов нового поколения для 
своевременной коррекции образовательного пространства школы. 
Задачи мониторинга: 

1) оценить достаточность ресурсов и условия образовательного пространства для 
формирования и развития УУД обучающихся на уровне получения среднего общего образования; 

2) оценить психологический комфорт образовательного пространства в условиях 
реализации федеральных государственных стандартов нового поколения; 

3) определить результативность деятельности всех компонентов образовательного 
пространства по формированию и развитию универсальных учебных действий школьников; 

4) внести коррективы в систему формирования и развития УУД обучающихся на 
уровне получении основного общего образования с учетом полученных данных. 
Объектами мониторинга являются: 

1. Предметные и метапредметные результаты обучения. 
2. Психолого-педагогическое сопровождение, содержание основных и дополнительных 

образовательных программ; проекты в рамках внеклассной деятельности) 
3. Ресурсы образовательной среды (кадровые, материально-технические, 

информационные). 
Субъекты мониторинга 

В системе мониторинга результативности формирования УУД обучающихся происходит 
постепенное смещение контрольно-оценочной функции от учителя, как было в 

начальной школе, к самому ученику. Это соотносится с требованиями ФГОС, поскольку способствует 
развитию у обучающихся готовности и способности к саморазвитию и личностному 
самоопределению, оказывает положительное влияние на сформированность их мотивации к обучению 
и целенаправленной познавательной деятельности, способность ставить цели и строить жизненные 
планы. 

Измерительно-методический инструментарий должен соответствовать требованиям: 
адекватность методик целям и задачам исследования, теоретическая обоснованность диагностической 
направленности методик, адекватность методов (процедур, содержания конкретных заданий и уровня 
их сложности) возрастным и социокультурным особенностям оцениваемых групп обучающихся, 
надежность применяемых методик, профессиональная компетентность и специальная 
подготовленность лиц, осуществляющих обследование. 

Оценку психолого-педагогических условий и ресурсов образовательного 
пространства на уровне получения основного общего образования школы проводят: 
• администрация школы; 
• методические объединения учителей-предметников;  
Методами мониторинговых исследований являются: 
• анкетирование; 
• сбор информации; 
• собеседование; 
• педагогическое наблюдение; 
• педагогический анализ; 
• педагогическая характеристика; 
• психологическая диагностика.  
Средства мониторинга: 
• анкеты для родителей и педагогов; 
• карты наблюдений уроков и внеурочной деятельности; 
• входящие, полугодовые и годовые работы; 



143  

• комплексные работы; 
• типовые задачи; 
• психологические тесты. 

Уровень сформированности УУД параллельно с педагогическим наблюдением в МКОУ СОШ 
№ 5 г.Тайшета измеряется с помощью психодиагностических методик. 

Психологические рекомендации педагога-психолога позволяют учителю 
своевременно вносить коррективы в свою профессиональную деятельность. 

Развитие УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных (общеучебных, знаково-

символических и логических) и коммуникативных действий, определяющих развитие 
психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно возрастного развития 
личностной и познавательной сфер ребенка. 

Условиями для оценки сформированности УУД у обучащихся, соответственно, выступают: 
• соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

• соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям; 
• сформированность учебной деятельности у обучающихся, отражающая уровень развития 

метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной деятельностью 
учащихся. В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД учтены следующие 
этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник 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 (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 
УУД может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения УУД); 
 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе 

рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: 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. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. 
Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том числе 
бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. При разработке настоящего 
раздела образовательной программы рекомендуется опираться на передовой международный и 
отечественный опыт оценивания, в том числе в части отслеживания динамики индивидуальных 
достижений. 
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Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий 

Цель Функции Периодичность Способ оценки Формы оценки Фиксирования 
результатов 

Личностные УУД 

    Педагог-психолог с  

    использованием 3-х  

    бальной шкалы:  

    Н (низкий) – 1 балл –  

   Тест «Вербальная заниженная  
Определение уровня   диагностика самооценка; Карта формирования 

развития самооценки   самооценки С (средний) – 2 балла УУД 

   личности» – завышенная  

    самооценка;  

    В (высокий) – 3 балла  

    – адекватная  

 Диагностико- 

корректирующая 

I полугодие  самооценка.  

  

 

 

Методика 
диагностики 

мотивации учения и 
эмоционального 

отношения к учению 

Педагог-психолог с  

   использованием 3-х  
Определение уровня   бальной шкалы:  
развития   Н (низкий) – 1 балл –  
познавательной   IV и V уровень  
активности,   мотивации; Карта формирования 

тревожности и гнева   С (средний) – 2 балла УУД 

как актуальных   – II и III уровень  
состояний и как   мотивации;  
свойств личности.   В (высокий) – 3 балла  

   – I уровень  

   мотивации.  
Выявление уровня   Методика выявления 

уровня нравственно- 

этической ориентации 

(наблюдение) 

Классный  
развития   руководитель с  

нравственно- 
этической 

Диагностическая II полугодие использованием 3-х 
бальной шкалы: 

Карта формирования 
УУД 

ориентации   Н (низкий) – 1 балл;  
обучающихся.   С (средний) – 2  
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    балла; 
В (высокий) – 3 балла. 

 

Регулятивные УУД 

 

 

Умение учиться и 
способность к 

организации своей 
деятельности 

 

 

 

Диагностическая 

 

 

 

I полугодие 

 

 

 

Тест Тулуз-Пьерона 

Педагог-психолог с 
использованием 5-ти 

бальной шкалы: 
П (патология) , 

С (слабая), Ср 
(средневозрастная 

норма), Х (хорошая), В 
(высокая). 

 

 

Карта формирования УУД 

Познавательные УУД 

 

Выявление уровня 
развития логических 

действий при 
выполнении 

соответствующих 
заданий. 

 

 

 

Диагностико- 

корректирующая 

 

 

 

I полугодие 

ГИТ (5-ый субтест 
«Числовые ряды») – 5-6 

класс; 
ШТУР (3-ий субтест 

«Аналогии») – 7 класс; 
Амтхауэр (3-ий 

субтест «Аналогии») 
– 8-9 класс. 

Педагог-психолог с 
использованием 3-х 

бальной шкалы: 
Н (низкий) – 1 балл; 

С (средний) – 2 балла; 
В (высокий) – 3 балла. 

 

 

 

Карта формирования УУД 

 

 

Выявление уровня 
развития логических 

действий при 
выполнении 

соответствующих 
заданий. 

 

 

 

 

Диагностическая 

 

 

 

 

II полугодие 

ГИТ (6-ый субтест 
«Аналогии») – 5-6 

класс; 
ШТУР (4-ый субтест 
«Классификации») – 7 

класс; 
Амтхауэр (4-ий субтест 

«Обобщение») – 8-9 класс. 

 

Педагог-психолог с 
использованием 3-х 

бальной шкалы: 
Н (низкий) – 1 балл; 

С (средний) – 2 балла; 
В (высокий) – 3 балла. 

 

 

 

Карта формирования УУД 

Коммуникативные УУД 

Умение Диагностическая II полугодие Наблюдение Классный Карта формирования 
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аргументировать и 
отстаивать свое 

мнение, организация и 
осуществление 

совместной 

деятельности со 
сверстниками, 
установление 

адекватных ролевых 
отношений с 

педагогами на уроках и 
вне их. 

   руководитель с 
использованием 3-х 

бальной шкалы: 
Н (низкий) – 6-8 

баллов; 
С (средний) – 9-14 

баллов; 
В (высокий) – 15-18 

баллов. 

УУД 
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 2.2.Программы отдельных учебных предметов, курсов 

 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности 
разрабатываются на основе требований к планируемым результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего образования с учетом программ, включенных в ее 

структуру. 
Рабочие программы учебных предметов, курсов  содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
2) содержание учебного предмета, курса; 
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности  содержат: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 
2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 
3) тематическое планирование. 
В связи с вариативным характером программ части, формируемой участниками 

образовательных отношений, и внеурочной деятельности, содержание представлено в рабочих 
программах курсов и внеурочной деятельности в Приложениях: 

Приложение 2 «Рабочие программы учебных предметов курсов» 

Приложение 3 «Рабочие программы курсов» (часть, формируемая участниками образовательных 
отношений) 

Приложение 4 «Рабочие программы курсов внеурочной деятельности» 
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2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении основного общего 
образования 

Проблема духовно-нравственного развития, воспитания и социализации подрастающего поколения 
сегодня - одна из актуальных задач государства и общества. Программа воспитания и социализации 
обучающихся при получении основного общего образования (далее Программа) разработана в 
соответствии с требованиями федерального закона от 29.12.2012г. №  273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего     образования,        на     основании     Концепции  духовно-нравственного  развития и 
воспитания личности гражданина России, на основе базовых национальных ценностей российского 
общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд 
и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество. Программа 
направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу 
Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 
укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России, строится с 
учетом опыта реализации воспитательной работы МКОУ СОШ № 5 .Тайшета. 
Программа направлена на: 
 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 
ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного поведения; 
 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной 
деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 
способностями, с учетом потребностей рынка труда; 
 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и 
безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психологического и 
социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих личности обучающегося 
и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования; 
 формирование экологической культуры, 
Программа обеспечивает: 
 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды развития 
обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую деятельность, систему 
воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, основанного на системе базовых 
национальных ценностях российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую 
специфику региона, потребности обучающихся и их родителей (законных представителей); 
 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 
нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального поведения, 
мотивации и способности к духовно-нравственному развитию; 
 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или 
социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 
общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 
идентичности; 
 социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и 
общественно приемлемой деятельности; 
 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, 
успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных 
российским законодательством; 
 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека; 
формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации; 
 приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям МКОУ СОШ № 5 
г.Тайшета, участие в детско-юношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных 
организациях (спортивные секции, творческие клубы и объединения по интересам, сетевые 
сообщества, библиотечная сеть, краеведческая работа), в ученическом самоуправлении, военно-
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патриотических объединениях, в проведении акций и праздников (региональных, государственных, 
международных); 
 участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 
благотворительных организаций; в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; в 
благоустройстве школы, класса, города; 
 формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды, 
факторам микросоциальной среды; развитие педагогической компетентности родителей (законных 
представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье; учет индивидуальных и 
возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей; 
 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии; 
 овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным 
образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой служб 
занятости населения; 
 развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального образования и 
будущей профессиональной деятельности; 
 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 
обучающихся; 
 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы 
педагогических работников, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми 
предприятиями, профессиональными образовательными организациями, образовательными 
организациями высшего образования, центрами профориентационной работы, совместную 
деятельность с родителями, (законными представителями); 
 информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 
деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях местного, 
регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой деятельности; 
 использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 
консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику 
профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их способностей и 
компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том числе 
компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных центрах); 
 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного 
образа жизни; 
 формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 
готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания 
собственных возможностей; 
 осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания; 
 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 
экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 
 овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков 
личной гигиены; 
 формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 
улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 
экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления 
наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; 
убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и табакокурения; 
 осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 
окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного 
здоровья и безопасности; необходимости следования принципу предосторожности при выборе 
варианта поведения. 
2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

описание ценностных ориентиров, лежащих в еѐ основе 

В тексте программы основные термины «воспитание», «социализация» и «духовно- нравственное 
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развитие» человека используются в контексте образования: 
воспитание–составляющая образовательной деятельности, духовно-нравственное развитие –один из 
целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, и духовно- нравственного развития 
находятся духовно-нравственные ценности; 
духовно-нравственное развитие–осуществляемое в процессе социализации последовательное 
расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности человека 
оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 
идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 
Воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и сочетается с социализацией (в 
узком значении); в узком значении социализация характеризует процессы социального взаимодействия 
человека с другими людьми, с социальными общностями (в том числе с социальными организациями и 
общественными институтами) и предполагает приобретение обучающимися социального опыта, 
освоение основных социальных ролей, норм и правил общественного поведения; социализация 
разворачивается в пространстве образовательных организаций и в семье. 
Целью воспитания и социализации обучающихся при получении основного общего образования 
является освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, формирование 
готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной деятельности, формирование 
и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни. 
Оказание социально- педагогической поддержки в становлении и развитии высоконравственного, 
творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 
осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнного в духовных и 
культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 
Для достижения поставленной цели воспитания и социализации обучающихся решаются следующие 
задачи: 

В области формирования личностной культуры: 
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 
учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно полезной 
деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного 
образования, самовоспитания и универсальной духовно- нравственной компетенции — «становиться 

лучше»; 
• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 
• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 
подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 
самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и 
чужим поступкам; 
• формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и общественно 
полезной деятельности; 
• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, 
ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными  представлениями о добре 
и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом; 
• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов 
России; 
• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 

оптимизма; 
• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою нравственно 
оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 
• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 
морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 
• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и 
настойчивости в достижении результата; 
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• формирование творческого отношения к учѐбе, труду, социальной деятельности на основе 
нравственных ценностей и моральных норм; 
• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, 
осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 
• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять 
в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, 
физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 
• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 
В области формирования социальной культуры: 
• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность 
члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этнического сообщества, 
российской гражданской нации; 
• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 
процветании своей страны; 
• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 
• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 
сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально значимых 
проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 
• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений 
об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения 
через практику общественных отношений с представителями различных социальных групп; 
• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 
• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству; 
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 
сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 
• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 
религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, понимание 
значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий в 
историческом и культурном развитии России; 
• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным 
традициям, образу жизни представителей народов России. 
В области формирования семейной культуры: 
• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 
• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 
человека; 
• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 
заботливого отношения к старшим и младшим; 
• усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о любимом человеке, 
продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и др.; 
• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии своей 

семьи; 
• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций народов, 
проживающих на территории Иркутской области, других народов России. 

2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 
социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности 
и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику МКОУСОШ 

№5 г.Тайшета, запросы участников образовательных отношений 

Задачи воспитания и социализации обучающихся классифицированы по направлениям, каждое из 
которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-

нравственного развития личности гражданина России. Каждое из этих направлений основано на 
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определѐнной системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение 
обучающимися. Организация духовно- нравственного развития и воспитания обучающихся 
осуществляется по следующим направлениям: 
1.воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека 
(ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество, поликультурный 
мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского 
общества, социальная солидарность, мир во всѐм мире, многообразие и уважение культур и народов); 
2.воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое государство, 
демократическое государство, социальное государство, закон и правопорядок, социальная 
компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и 
будущее своей страны); 
3.воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: нравственный выбор; 
жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; 
уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о 
старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о светской 
этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, 
формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности); 
4.воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни (ценности: 
жизнь во всех еѐ проявлениях; экологическая безопасность; экологическая грамотность; физическое, 
физиологическое, репродуктивное, психическое, социально- психологическое, духовное здоровье; 
экологическая культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; 
ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая ответственность; социальное партнѐрство для 
улучшения экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с 

природой); 
5.воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, 
подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное знание, стремление к познанию и 
истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное 
развитие личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и 
созидание; целеустремленность и настойчивость, бережливость, выбор профессии); 
6.воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры - 

эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение 
личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности). 
Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 
социализации является формирование уклада школьной жизни: 
• обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся; 
• включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, систему 
воспитательных мероприятий, культурных и социальных); 
• основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества; 
• учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 
обучающихся и их родителей (законных представителей). 
Важным элементом формирования уклада школьной жизни являются коллективные обсуждения, 
дискуссии, позволяющие наиболее точно определить специфику ценностных и целевых ориентиров 
школы, элементов коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей. 
Для стимулирования размышлений участников образовательных отношений использован школьный 
вариант уклада школьной жизни. Образование осуществляется как упорядоченное и спонтанное 
решение изобретательских задач в эвристической среде, сочетающее учебно-познавательную 
деятельность с творчеством (художественным, научным, техническим, социальным). Общение носит 
демократический характер открытой дискуссии равных собеседников, подчинено решению 
изобретательской задачи. Воспитание организованно по клубной модели и частично использует 
продуктивные методы (проект, исследовательская деятельность, сократическая беседа, дискуссия и 

т.п.). 
2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 
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направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

Основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека: 
элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их 
роли в жизни общества, о его важнейших законах; 
представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта города 
Тайшета, Тайшетского района; 

элементарные представления об институтах гражданского общества, о 
возможностях участия граждан в общественном управлении; 
элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 
интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 
уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 
межнационального общения; 
ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 
начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов 
нашей страны; 
элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и ее 

народов; 
интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, малой Родины; 
стремление активно участвовать в делах класса, семьи, школы, микрорайона, города; 
любовь к школе, своему микрорайону, малой Родине, народу России; 
уважение к защитникам Отечества; 
умение отвечать за свои поступки; 
негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком 
своих обязанностей. 
2. Воспитание социальной ответственности и компетентности: 
представление о типах государства: правовое государство, демократическое государство, социальное 

государство; 
уважение к законам и правопорядку; 
формирование социальной компетентности; 
умение отвечать за свои поступки; 
освоение социальных ролей в семье, классе, обществе; 
понимание важности служения Отечеству; 
ответственность за настоящее и будущее своей страны. 
3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 
первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 
различие хороших и плохих поступков; 
представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в общественных 
местах, на природе; 
элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии 
Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 
уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 
установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 
взаимопомощи и взаимной поддержке; 
бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
знание правил вежливого поведения, культуры речи, быть опрятным, чистым, аккуратным; 
стремление избегать плохих поступков, умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 
представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека 
компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 
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отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в 
том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 
4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 
развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли 
человека в природе; 
ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
элементарный опыт природоохранительной деятельности; 
бережное отношение к растениям и животным; 
ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, 
сверстников; 
элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: 
физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного 
коллектива); 
элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья 
окружающих его людей; 
понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и 

творчества; 
знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 
здоровьесберегающего режима дня; 
интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях; 
представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 
представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 
здоровье человека; 
отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, уклонению от 
занятий физкультурой. 
5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 
труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 
первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и 
значении творчества в жизни человека и общества; 
уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
элементарные представления об основных профессиях; 
ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 
элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и 

общества; 
первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и 
учебно-трудовых проектов; 
умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении учебных 
и учебно-трудовых заданий; 
умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, 
учебникам, личным вещам; 
отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отношению к 
результатам труда людей. 
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 
эстетической культуры - эстетическое воспитание: 
представления о душевной и физической красоте человека; 
формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и 

творчества; 
интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 
интерес к занятиям художественным творчеством; 
стремление к опрятному внешнему виду; 
отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 
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Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека: 

1. Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных правах и 
обязанностях граждан России, о политическом устройстве  Российского государства, его институтах, 
их роли в жизни общества, о символах государства - Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 
Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение. 
2. Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 
явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями 
гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и 
памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, 
изучения учебных дисциплин). 

3. Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 
этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в  процессе бесед, 
сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, 
экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения учебных дисциплин). 
4. Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 
значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра 
учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных государственным 

праздникам). 
Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 
направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами гражданина (в 
процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных организаций, посильного участия 
в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями). 
6. Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в 
проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, 
сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими. 
7. Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми - 

представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа жизни (в 
процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных праздников). 
8. Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 
биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма. 
Воспитание социальной ответственности и компетентности: 
1. Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружающего 
социума 

2. Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 
самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого 

человека. 
3. Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных 
сферах своей жизнедеятельности: общение, учеба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби). 
4. Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: 
сотрудничество со сверстниками и с учителями. 
5. Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного 
самоуправления: участвуют в принятии решений руководящих органов образовательного учреждения; 
решают вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и 
работы в школе; контролируют выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; защищают 
права обучающихся на всех уровнях управления школой и т.д. 
6. Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации 
посильных социальных проектов, в проведении практических разовых мероприятий или организации 
систематических программ, решающих конкретную социальную проблем у школы, городского или 
сельского поселения. 
7. Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото-и видеоматериалов и 
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др.) определенные ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе выполнения ролевых 
проектов. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 
1. Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, участвуют в 
подготовке и проведении бесед. 
2. Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу, селу, родному краю. 
3. Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 
помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе. 
4. Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в учебе, 
общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и проведении бесед о дружбе, 
любви, нравственных отношениях. 
5. Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, расширяют 
опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о семье, о родителях и 
прародителях, открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями 

творческих проектов, проведения других мероприятий, 
раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 
укрепляющих преемственность между поколениями). 
6. Знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 
1. Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможностях 
человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством окружающей среды, о 
неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья (в ходе бесед, просмотра учебных 
фильмов, игровых и тренинговых программ, уроков и внеурочной деятельности). 
2. Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни - проводят 
беседы, тематические игры, театрализованные представления для младших школьников, сверстников, 
населения. Просматривают и обсуждают фильмы, посвященные разным формам оздоровления. 
3. Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и городской 
среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, бережно 
расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания растений и 
животных (в процессе участия в практических делах, проведения экологических акций, ролевых игр, 
школьных конференций, уроков технологии, внеурочной деятельности). 
4. Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и туристических 
слетов, экологических лагерей, походов по родному краю. Ведут краеведческую, поисковую, 
экологическую работу в местных и дальних туристических походах и экскурсиях, путешествиях и 

экспедициях. 
5. Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в деятельности 
школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; создании и реализации 
коллективных природоохранных проектов. 
6. Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, 
рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха с учетом экологических факторов окружающей 
среды и контролируют их выполнение в различных формах мониторинга. 
7. Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 
8. Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 
телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными психологами, 
медицинскими работниками, родителями). 
9. Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на 
формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить «нет») (в 
ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.). 
10. Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских общественных 
экологических организаций, мероприятиях, проводимых общественными экологическими 

организациями. 
11. Проводят школьный экологический мониторинг, включающий: 
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 систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей среды 
своей местности, школы, своего жилища; 
 мониторинг состояния водной и воздушной среды в своем жилище, школе, населенном 

пункте; 
 выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и интенсивности 
загрязнений, определение причин загрязнения; 
 разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха, например 
проектов по восстановлению экосистемы ближайшего водоема (пруда, речки, озера и пр.). 
12. Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 
направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др. 
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, 

подготовка к сознательному выбору профессии 

1. Участвуют в подготовке и проведении «Предметных недель», конкурсов научно- 

фантастических проектов. 
2. Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия для 
школьных кабинетов, руководят техническими и предметными кружками, познавательными играми 
обучающихся младших классов. 
3. Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные предприятия,  в 
научные организации, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными видами труда, с 
различными профессиями. 
4. Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путем своих родителей и 
прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Профессии моей семьи». 
5. Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 
взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных институтов. 
6. Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 
сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических 
игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения 
внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских 
фирм и т.д.), раскрывающих перед подростками широкий спектр профессиональной и трудовой 

деятельности). 
7. Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 
взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных институтов 
(занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа в творческих и учебно-

производственных мастерских, трудовые акции, других трудовых и творческих общественных 
объединений, как подростковых, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время). 
8. Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 
биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого 
отношения к труду и жизни. 
9. Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор 
информации, ее структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в ходе выполнения 
информационных проектов -дайджестов, электронных и бумажных справочников, энциклопедий, 
каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.). 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры 

(эстетическое воспитание): 
1. Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях культур 
народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями творческих профессий, 
экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной 
архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями 
искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам). 
2. Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного 
края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения учебных предметов, 
в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство над 
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памятниками культуры вблизи школы, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной 
музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного 
творчества, тематических выставок). 
3. Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой, 
участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас» и др., 
обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, телевизионные передачи, компьютерные 
игры на предмет их этического и эстетического содержания. 
4. Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, развивают 
умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества на уроках 
художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования. 
5. Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного 
творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно-

досуговых программ, включая посещение объектов художественной культуры с последующим 
представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий 
творческих работ. 
6. Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремятся 
внести красоту в домашний очаг. 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 
и обязанностям человека («Я -гражданин») 

№ 
п/п 

Название мероприятия Сроки Исполнители 

1.  Конкурс сочинений «История 
глазами ребенка» 

До 25 сентября Учителя русского 
языка и литературы 

2.  Классные часы по следующим 
тематикам: «Российское 

государство» , «Государственные 
праздники», «Исторические места 

нашей области», «Мой родной 
край»,. «Кто такой патриот»,  

«Отечества достойные сыны», 
«Конвенция о правах ребенка», « О 

толерантности» 

В течение года Зам. директора по ВР, 
классные 

руководители 5-9 

классов 

3.  Месячник оборонно-массовой 
работы 

Февраль Зам. директора по ВР, 
классные 

руководители 5-9 

классов 

4.  Городской конкурс «К защите 
Родины готов!» 

До 23 февраля Педагог-организатор 
ОБЖ 

5.  Единый урок Мужества III неделя февраля Зам. директора по ВР, 
классные 

руководители 5-9 

классов 

6.  Районная краеведческая конференция 
«Край тайги, легенд и песен» 

До 15 марта Зам. директора по 
УВР, учителя-

предметники 

7.  Вахта Памяти Апрель, май Зам. директора по ВР, 
классные 

руководители 5-9 

классов 

8.  Легкоатлетическая эстафета, 
посвященная Дню Победы 

1 неделя мая Зам. директора по ВР, 
учителя физкультуры 

9.  День Независимости России 12 июня Начальник ЛДП, 
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воспитатели, вожатые 

2. Воспитание социальной ответственности и компетентности 

№ 
п/п 

Название мероприятия Сроки Исполнители 

1.  Организация работы школьного 
парламента 

В течение года Куратор ШП 

2.  Организация Дня самоуправления Октябрь куратор ШП 

3.  Организация общешкольных 
концертов к традиционным 

праздникам ОУ 

В течение года заместитель 
директора по ВР, 

куратор ШП 

4.  Участие в заседаниях РДП В течение года Куратор ШП 

5.  Участие в конкурсе «Лидер 
ученического самоуправления» 

Декабрь-январь заместитель 
директора по ВР, 

куратор ШП 

6.  Участие в акциях «Дети -детям», 
«Помоги ребенку и ты спасешь мир»  

 В течение года заместитель 
директора по ВР, 

куратор ШП 

7.  Участие в выборах спикера РДП апрель заместитель 
директора по ВР, 

куратор ШП 

8.  Выборы спикера школьного 
парламента 

Май заместитель 
директора по ВР, 

куратор ШП 

9.  Организация и поддержание порядка, 
самодисциплины , дежурства по 

школе 

В течение года заместитель 
директора по ВР, 

куратор ШП 

3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

№ 
п/п 

Название мероприятия Сроки Исполнители 

1.  Проведение классных часов, бесед, 
диспутов о высоконравственных 

отношениях людей 

В течение года Классные 
руководители 1-11 

классов 

2.  Просветительская работа: 
распространение буклетов, 

консультации, индивидуальные 
беседы и т.д по темам: 

 -«Семейная гармония»;  
- «Семейные ценности»; 

- «Воспитание семьянина» 

В течение года Зам. директора по ВР, 
классные 

руководители 5-9 

классов 

3.  Конкурс проектов. 
- «Самый счастливый день нашей 

семьи»;  
- «Герб семьи»; 

 - «Семейная газета»;  
- «Генеалогическое древо, моя 

дружная семья». 

В течение года Зам. директора по ВР, 
классные 

руководители 5-9 

классов 

4.  Анкетирование:  
- «Права ребенка в семье»;  

- «В каждом доме свои традиции»  

В течение года Зам. директора по ВР, 
классные 

руководители 5-9 

классов 

4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 
образа жизни 
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№ 
п/п 

Название мероприятия Сроки Исполнители 

1.  Районная выставка «Урожай» Сентябрь Зам. директора по ВР, 
классные 

руководители 5-9 

классов, учителя 
биологии 

2.  Районный конкурс «Лучший двор 
образовательного учреждения 

В течение 
учебного года 

Зам. директора по ВР, 
классные 

руководители 5-9 

классов, учителя 
биологии 

3.  День Земли Апрель Зам. директора по ВР, 
классные 

руководители 5-9 

классов, учителя 
биологии 

4.  Месячник экологической 
безопасности 

Июнь Начальник ЛДП, 
воспитатели, вожатые 

5.  Участие в сетевом экологическом 
проекте  

им. Юрия Тена  

 В течение 
учебного года 

Зам. директора по ВР, 
классные 

руководители 5-9 

классов, учителя 
биологии 

6.  Классные часы по следующим 
тематикам: «Сохраним планету 

голубой и зеленой» , Наша планета в 
экологической опасности», «Вода – 

чудо, которое надо беречь», «Как 
человек влияет на окружающую 

среду», «Зеленые растения – наши 
помощники», «Твой вклад в 

оздоровление окружающей среды!» и 
т.д. 

 В течение 
учебного года 

Зам. директора по ВР, 
классные 

руководители 5-9 

классов, учителя 
биологии 

7.  Легкоатлетический кросс «Золотая 
осень» 

Сентябрь Зам. директора по ВР, 
учителя физкультуры 

8.  Туристический слет памяти первого 
директора школы Н.И. Головни 

Сентябрь Зам. директора по ВР, 
учителя физкультуры 

9.  Соревнования по футболу Сентябрь Зам. директора по ВР, 
учителя физкультуры 

10.  Соревнования по баскетболу Октябрь Зам. директора по ВР, 
учителя физкультуры 

11.  Малые Олимпийские игры Октябрь Зам. директора по ВР, 
учителя физкультуры 

12.  Спортивные мероприятия в 
каникулярное время 

Ноябрь, март Зам. директора по ВР, 
учителя физкультуры 

13.  «Президентские спортивные игры» Декабрь Зам. директора по ВР, 
учителя физкультуры 

14.  Финальное первенство по баскетболу 
среди школьников Тайшетского 

района 

Декабрь Зам. директора по ВР, 
учителя физкультуры 

15.  Соревнования по волейболу Январь Зам. директора по ВР, 
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учителя физкультуры 

16.  Спортивные мероприятия в рамках 
проведения Дня школы 

Январь Зам. директора по ВР, 
учителя физкультуры 

17.  Районные лыжные соревнования 
памяти В.В. Щапова  

Февраль Зам. директора по ВР, 
учителя физкультуры 

18.  Первенство Тайшетского района по 
футзалу 

Февраль Зам. директора по ВР, 
учителя физкультуры 

19.  Кустовые соревнования по волейболу Февраль Зам. директора по ВР, 
учителя физкультуры 

20.  Соревнование «Школьная лыжня» I неделя марта Зам. директора по ВР, 
учителя физкультуры 

21.  Первенство Тайшетского района по 
лыжным гонкам 

 В течение марта 
месяца 

Зам. директора по ВР, 
учителя физкультуры 

22.  Финальное первенство по волейболу  В течение марта 
месяца 

Зам. директора по ВР, 
учителя физкультуры 

23.  Первенство Тайшетского района по 
настольному теннису 

Апрель Зам. директора по ВР, 
учителя физкультуры 

24.  Всемирный День Здоровья Апрель Зам. директора по ВР, 
учителя физкультуры 

25.  Легкоатлетическая эстафета, 
посвященная Дню Победы 

Май Зам. директора по ВР, 
учителя физкультуры 

26.  Весенняя школьная спартакиада Май Зам. директора по ВР, 
учителя физкультуры 

27.  Спортивные мероприятия в ЛДП Май Зам. директора по ВР, 
учителя физкультуры 

28.  Классные часы по следующим 
тематикам: «Правила поведения на 
улицах и в общественных местах»,  

«Предупреждение конфликтов в 
школе»,»Конфликтные ситуации в 
семье», « Правила безопасности на 
водоемах»,  «Вечерняя прогулка», 

«Развлечения и путешествия», 
«Опасности в своей квартире и 

самозащита», «Я выбираю жизнь» 

 В течение года Зам. директора по ВР, 
классные 

руководители 5-9 

классов 

29.  Организация просветительской 
работы с родителями по ЗОЖ 

(лекторий).  

ежегодно учителя, заместитель 
директора 

30.  Разработка системы обучения 
родителей и учителей по проблемам 

охраны, укрепления и сохранения 
здоровья детей.  

ежегодно администрация 
школы 

31.  Вовлечение родителей и учителей в 
работу по сохранению и укреплению 

здоровья детей.  

ежегодно администрация 
школы 

32.  Подготовка и проведение 
педагогического совета по теме 

«Формирование здорового образа 
жизни»  

ежегодно заместители 
директора 

33.  Организация просветительской 
работы с учащимися 

ежегодно учителя, классные 
руководители, 
медицинский 
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работник 

34.  Совместная работа с учреждениями 
здравоохранения и органами 

внутренних дел по профилактике 
токсикомании, наркомании, курения 

и алкоголизма.  

ежегодно заместитель 
директора по ВР 

35.  Пропаганда физической культуры и 
здорового образа жизни через уроки 

биологии, географии, химии, 
экологии, ОБЖ, физической 

культуры. 

в течение года учителя – 

предметники 

36.  Акция «СТОП-СПИД» Декабрь заместитель 
директора по ВР 

37.  Месячник оборонно-массовой 
работы 

Февраль заместитель 
директора по ВР 

5.  Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

№ 
п/п 

Название мероприятия Сроки Исполнители 

1.  День Знаний Ежегодно 1 
сентября 

Зам. директора по ВР, 
классные руководители 

5-9 классов 

2.  День Учителя 1 неделя 
октября 

Зам. директора по ВР, 
классные руководители 

5-9 классов 

3.  Посвящение в пятиклассники IV неделя 
октября 

Зам. директора по ВР, 
классные руководители 

5 классов 

4.  Классные часы по следующим 
тематикам: «Учись учиться», «Кому 
и зачем нужно учиться в выходные 

дни», «Учеба и отдых», «Результаты 
образования», «Чему нужно учиться 
в школе», «Кружки и факультативы в 

школе», «Правила поведения 
учащихся в школе» , «Традиции 

нашего класса», «Творческое 
портфолио ученика», «Чему нужно 
научиться в школьные годы», «Что 

такое самосовершенствование?» 

 В течение 
учебного года 

Зам. директора по ВР, 
классные руководители 

5-9 классов 

5.  Конкурс «Ученик года» III неделя 
января 

Зам. директора по ВР, 
классные руководители 

9-ых классов 

6.  Слет отличников и ударников учебы III неделя мая Зам. директора по УВР, 
классные руководители 

7.  Праздник «Последний звонок» IV неделя мая Зам. директора по ВР, 
классные руководители 

8.  Праздник вручения аттестатов III неделя июня Зам. директора по ВР, 
классные руководители 

9ых классов 

9.  Классные часы по следующим 
тематикам: «Все работы хороши, 

В течение 
учебного года 

Зам. директора по ВР, 
классные руководители 
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выбирай на вкус», «Я бы в летчики 
пошел, пусть меня научат», «Кем 
быть?», «Мир профессий», «Моя 

будущая профессия» и т.д. 

5-9 классов 

10.  Встречи с интересными людьми, 
представителями разных профессий 

В течение 
учебного года 

Зам. директора по ВР, 
классные руководители 

5-9 классов 

11.  Посещение краеведческого музея 
г.Тайшета 

В течение 
учебного года 

Зам. директора по ВР, 
классные руководители 

5-9 классов 

12.  Встреча с представителями ВУЗов, 
Сузов, проф.тех. училищ, 

презентация учебных заведений 

В течение 
учебного года 

Зам. директора по ВР, 
классные руководители 

9-ых классов 

13.  Экскурсии на предприятия города В течение 
учебного года 

Зам. директора по ВР, 
классные руководители 

5-9 классов 

14.  Участие в Неделе науки, техники, 
производства 

Март Зам. директора по ВР, 
классные руководители 

5-9 классов 

15.  Двухмесячник профориентационной 
работы 

Февраль, март Зам. директора по ВР, 
классные руководители 

5-9 классов 

16.  Летний лагерь – территория здоровья Июнь Начальник ЛДП, 
воспитатели, вожатые 

17.  Всероссийская олимпиада 
школьников 

В течение 
учебного года 

Зам. директора по УВР, 
учителя-предметники 

18.  Районные игры «Что? Где? Когда?» В течение 
учебного года 

Зам. директора по ВР, 
операторы программ 

дополнительного 
образования 

19.  Молодежный дистанционный 
предметный чемпионат 

В течение 
учебного года 

Зам. директора по УВР, 
педагоги 

дополнительного 
образования, учителя-

предметники 

20.  Всероссийские дистанционные 
конкурсы «Бритиш бульдог», 

«Русский медвежонок», «Кенгуру» и 
др. 

В течение 
учебного года 

Зам. директора по УВР, 
педагоги 

дополнительного 
образования, учителя-

предметники 

21.  Районная сетевая интеллектуальная 
викторина 

В течение 
учебного года 

Зам. директора по УВР, 
педагоги 

дополнительного 
образования, учителя-

предметники 

22.  Районный конкурс «Компьютерная 
Галактика» 

Декабрь-январь Зам. директора по УВР, 
педагоги 

дополнительного 
образования, учителя-

предметники 

6.  Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 
эстетической культуры (эстетическое воспитание) 
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№ 
п/п 

Название мероприятия Сроки Исполнители 

1.  Работа по вовлечению в кружки и 
секции 

В течение 
сентября 

Зам. директора по ВР, 
педагоги 

дополнительного 
образования, операторы 

программ 
дополнительного 

образования   
2.  Международная Неделя чтения II неделя 

октября 

Зам. директора по ВР, 
учителя-предметники 

3.  Школьные и городские игры КВН  IV неделя 
октября, III 

неделя декабря 

Зам. директора по ВР, 
педагоги 

дополнительного 
образования 

4.  Шоу-конкурс «Классный танец» IV неделя 
ноября 

Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 

классные руководители 
5-9 классов 

5.  Общешкольный концерт к Дню 
матери 

III неделя 
ноября 

Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 

классные руководители 
5-9 классов 

6.  Районный конкурс рисунков на 
противопожарную тематику 

Декабрь Зам. директора по ВР, 
педагог -организатор 

ОБЖ 

7.  Районный конкурс рисунков «Сибирь 
моя, душа моя…» 

Март Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 

классные руководители 
5-9 классов 

8.  Дистанционный конкурс рисунков, 
сочинений «Наполни сердце 

добротой» 

Октябрь Зам. директора по ВР, 
классные руководители 

5-9 классов 

9.  Районный конкурс художественной 
самодеятельности «Звездный дождь» 

Март Зам. директора по ВР, 
педагог 

дополнительного 
образования 

10.  «Мисс Весна» Март Зам. директора по ВР, 
классные руководители 

5-9 классов 

11.  Районная выставка детского 
творчества 

Март Зам. директора по ВР, 
классные руководители 

5-9 классов 

2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 
обучающихся по каждой из направлений («ярмарка профессий», дни открытых дверей, 
экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы) 
Формы работы: 
- Целевые встречи со специалистами средних и высших учебных заведений. 
- Сотрудничество с центром занятости населения: трудоустройство несовершеннолетних. 
- Целевые экскурсии в техникумы и на предприятия г. Тайшета. 
- Классные часы: беседы о профессиях. 
- Тренинговые тематические занятия с привлечением специалистов 
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- Неделя по профориентации: игры, конкурсы, родительские собрания, выпуск 
тематических газет. 
- Конкурс сочинений «Моя будущая профессия» 

- Проведение обзоров научно-популярной и художественной литературы по вопросам 
профориентации. 
- Социологический опрос обучающихся. 
- Выставка поделок, творческих работ «Мир моих увлечений». 
- Конкурс агитбригад «Защита профессии». 
- Дни открытых дверей. 
- Олимпиады по предметам. 
Результатом профессиональной ориентации на ступени основного общего образования, является 
сформированность у школьника представлений о себе, как субъекте собственной деятельности, 
понимание собственных индивидуальных и личностных особенностей, возможностей, потребностей, 
разнообразие клубных пространств, в рамках которых возможны первые профессиональные пробы. 

2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания совместной деятельности 
МКОУ СОШ № 5 г.Тайшета с предприятиями, общественными 

организациями, с системой дополнительного образования 

Для успешной реализации  системы социального воспитания учащихся МКОУ СОШ № 5 г.Тайшета 
организует совместную работу с предприятиями и общественными организациями города, а также с 
системой дополнительного образования. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные ожидания 
подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и 
самостоятельностью в реализации собственных замыслов. Целенаправленная социальная деятельность 
обучающихся должна быть обеспечена сформированной социальной средой образовательного 
учреждения и укладом жизни школы. Организация социального воспитания обучающихся 
осуществляется в последовательности следующих этапов: 
Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация школы) включает: 
• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, 
формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 
• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 
общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско- патриотических 
ценностей, партнѐрства и сотрудничества, приоритетов развития общества и государства; 
• развитие форм социального партнѐрства с общественными институтами и организациями 
для расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 
• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами 
целенаправленной деятельности по программе социализации; 
• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, учителей, 
родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных организаций для решения задач 

социализации; 
• создание условий для организованной деятельности ученических социальных групп; 
• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм, 
целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 
• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 
самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

МКОУ СОШ №5 г.Тайшета 
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Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический коллектив школы) 
включает: 
• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации 

обучающихся; 
• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, 
создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения поведения; 
• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной деятельности 
личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, социальной и 
педагогической психологии; 
• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и 
воспитания; 
• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к новым 
социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, самоактуализации 
социальной деятельности; 
• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания 
эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 
• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности 
обучающегося; 
• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации 

личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 
• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с опорой 
на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.). 
Этап социализации обучающихся включает: 
• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе 
учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся; 
• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту 
обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 
• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного 
поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным окружением; 
• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему 

возрасту; 
• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, 
ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 
• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 
жизнедеятельности: общение, учѐба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 
• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 
окружающего социума; 
• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными 
людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием дневников 
самонаблюдения и электронных дневников в Интернете; 
• осознание мотивов своей социальной деятельности; 
• развитие способности к добровольному выполнению обязательств как личных, так и 
основанных на требованиях коллектива, формирование моральных чувств, необходимых привычек 
поведения, волевых качеств; 
• владение формами и методами самовоспитания:   самокритика, самовнушение, 
самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого 

человека. 
 

 

2.3.6.Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся по 
каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также  формы участия 

специалистов и социальных партнеров по направлениям социального воспитания 
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Формы организации педагогической поддержки 
Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания 
дополнительных пространств самореализации обучающихся с учѐтом урочной и внеурочной 
деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнѐров по направлениям 
социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и формирования 
социальной среды школы. 
Основными формами педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, социализация 
обучающихся в ходе познавательной деятельности, социализация обучающихся средствами 
общественной и трудовой деятельности. 
Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаѐтся открытой до завершения 
работы. Участники принимают на себя определѐнные роли, обусловленные характером и описанием 
проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные герои. Игроки могут достаточно 
свободно импровизировать в рамках правил и выбранных персонажей, определяя направление и исход 
игры. По сути, сам процесс игры представляет собой моделирование группой обучающихся той или 
иной ситуации, реальной или вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или 
будущем. 
Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетенций, 
моделирующих, социодраматических, идентификационных, социометрических и др.) могут быть 
привлечены родители, представители различных профессий, социальных групп, общественных 
организаций и другие значимые взрослые. 
Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной деятельности. 
Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно- деятельностного 
подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества сотрудничество со 
сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества рассматривается как 
последовательное движение обучающегося от освоения новых коммуникативных навыков до освоения 
новых социальных ролей. Методы педагогической поддержки социальной деятельности в рамках 
познавательной деятельности направлены на поддержку различных форм сотрудничества и 
взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 
Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной деятельности. 
Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют формировать у 
обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу 
общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность связана с развитием 
гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания своего общественного долга. 
Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание подростка как гражданина и 
участника общественных процессов. 
Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы самоуправления школы очень широк. 
В рамках этого вида деятельности обучающиеся имеют возможность: 
-участвовать в принятии решений Родительского комитета школы; 
- решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, 
дежурства и работы в школе; 
- контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 
- защищать права обучающихся. 
Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их включение в 
общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация и проведение таких 
практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями обучающихся, 
квалифицированными представителями общественных и традиционных религиозных организаций, 
учреждений культуры. 
Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой деятельности. 
Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у обучающихся способности 
преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но еѐ главная цель - превратить саму 
трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере социокультурного развития обучающихся 
труд всѐ шире используется для самореализации, созидания, творческого и профессионального роста. 
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При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции индивидуализации форм 
трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на общественную значимость 
труда и востребованность его результатов. Уникальность, авторский характер, деятельность для других 
должны стать основными признаками различных форм трудовой деятельности как формы 
социализации личности. Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтѐрства и 
добровольчества позволяют соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной моделью 
социализации будущего выпускника и его социальными императивами гражданина. 
Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности направлена на формирование у них 
отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В рамках такой социализации 
организация различных видов трудовой деятельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная 
с учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных мастерских, общественно-полезная работа, 
профессионально ориентированная производственная деятельность и др.) предусматривает 
привлечение для проведения 

отдельных мероприятий представителей различных профессий, прежде всего из числа родителей 
обучающихся. 
Подростковый возраст - это один из самых ответственных этапов осознания себя как личности. В этот 
период закладываются основы нравственного отношения к разным видам труда, происходит 
формирование системы личностных ценностей, которые определяют избирательность отношения 
подростков к различным профессиям. Интенсивно развиваются функции самоконтроля, самоанализа, 
способность планировать свою деятельность и т. п. В этот период важно заложить фундамент будущей 
профессиональной мотивации в виде общей, но устойчивой ориентации: понимание значения труда в 
жизни людей, уважение и любовь к труду. 
Развитие деятельности обучающихся осуществляется на учебном материале в рамках освоения 
учебных программ по различным областям знаний в урочное время и вне уроков, а также в процессе 
включения обучающихся в различные виды деятельности в рамках клубных пространств, в процессе 
проектно-исследовательской деятельности. 
Во внеурочном пространстве школы основным результатом деятельности по профессиональной 
ориентации школьников на уровне основного общего образования становятся компетентности 
(универсальные и специальные), позволяющие обучающимся научиться проектировать 
индивидуальные образовательные программы, делать осознанный выбор будущей программы 
профессиональной подготовки и образовательного пространства для ее реализации: 
Решение задач профориентации осуществляется в различных видах деятельности обучающихся 
(познавательной, общественно-полезной, коммуникативной, игровой). 
Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального 
воспитания 
Заместитель директора по воспитательной работе реализует следующие 

направления: 
 выработка стратегии взаимодействия субъектов, ответственных за педагогическую поддержку 
социализации и самоопределения школьников с целью согласования и координации их деятельности; 
- поддержание связей МКОУ СОШ № 5 г.Тайшета с социальными партнерами, влияющими на 
социализацию самоопределение обучающихся; 
- планирование работы педагогического коллектива по формированию готовности 
обучающихся к профильному и профессиональному самоопределению в соответствии с концепцией и 
образовательной программой общеобразовательного учреждения; 
- осуществление контролирующих функций работы классных руководителей, учителей- 

предметников, социального педагога по проблеме профессионального самоопределения обучающихся; 
Классный руководитель: опираясь на концепцию, образовательную программу и план 
воспитательной работы школы: 
- составляет для конкретного класса (группы) план педагогической поддержки 
самоопределения обучающихся, включающий разнообразные формы, методы, средства, 
активизирующие познавательную, творческую активность школьников; 
- организует индивидуальные и групповые профориентационные беседы, диспуты, 
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конференции; 
- организует посещение обучающимися дней открытых дверей в вузах и средних 
профессиональных учебных заведениях; 
- организует тематические и комплексные экскурсии обучающихся 

 на предприятия; 
- оказывает помощь школьному психологу в проведении анкетирования, обучающихся и их 
родителей по проблеме самоопределения; 
- проводит родительские собрания по проблеме формирования готовности обучающихся к 
профильному и профессиональному самоопределению; 
- организует встречи обучающихся с выпускниками школы - студентами вузов, средних 
профессиональных учебных заведений. 
Учителя-предметники: 
- способствуют развитию познавательного интереса, творческой направленности личности 
школьников, используя разнообразные методы и средства: проектную деятельность, деловые игры, 
семинары, круглые столы, конференции, предметные недели, олимпиады, факультативы, конкурсы 
стенных газет, домашние сочинения и т.д.; 
- обеспечивают профориентационные направленность уроков, формируют у обучающихся 
общетрудовые, профессионально важные навыки; 
- способствуют формированию у школьников адекватной самооценки; 
- проводят наблюдения по выявлению склонностей и способностей обучающихся; 
- адаптируют учебные программы в зависимости от особенностей класса, особенностей 
обучающихся. 
Педагог-библиотекарь: 
- регулярно подбирает литературу для учителей и обучающихся в помощь выбору профессии 
(по годам обучения) и профориентационной работе; 
- изучает читательские интересы обучающихся и рекомендует им литературу, помогающую в 
выборе профессии; 
- организовывает выставки книг о профессиях и читательские диспуты-конференции на темы 
выбора профессии; 
- обобщает и систематизирует методические материалы, справочные данные о потребностях 
региона в кадрах и другие вспомогательные материалы (фотографии, вырезки, схемы, проспекты, 
программы, описания профессий); 
- регулярно устраивает выставки литературы о профессиях по сферам и отраслям 
(машиностроение, транспорт, строительство, в мире искусства и т.д.). 
Педагог-психолог: 
- изучает профессиональный интерес и склонностей обучающихся; 
- осуществляет мониторинг готовности обучающегося к профильному и 
профессиональному самоопределению через анкетирование обучающихся и их родителей; 
- проведение тренинговых занятий по профориентации обучающихся; 
- проводит беседы, психологическое просвещение для родителей и педагогов на тему выбора; 
- осуществляет консультации с учетом возрастных особенностей обучающихся; 
- способствует формированию у подростков адекватной самооценки; 
- приглашает родителей обучающихся для выступлений перед учениками о своей профессии; 
- оказывает помощь классному руководителю в анализе и оценке интересов и склонностей 
обучающихся. 
- осуществление анализа и коррекции деятельности педагогического коллектива по данному 
направлению (консультации учителей-предметников, классных руководителей по организации 
системы учебно-воспитательной работы, направленной на самоопределение обучающихся:
 профпросвещение, профконсультирование, профдиагностика 
определения индивидуальной образовательной траектории; 
Медицинский работник: 
- способствует формированию у школьников установки на здоровый образ жизни, используя 
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разнообразные формы, методы, средства; 
- проводит с обучающимися беседы о взаимосвязи успешности профессиональной карьеры и 
здоровья человека; 
- организует консультации по проблеме влияния состояния здоровья на 
профессиональную карьеру; 
- оказывает помощь классному руководителю, социальному педагогу в 

   анализе деятельности обучающихся. 
2.3.7. Модели организации работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни, включающие в том числе рациональную организацию учебной 
деятельности и образовательной среды, физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, 
профилактику употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактику детского 
дорожно-транспортного травматизма, организацию системы просветительской и методической 

работы с участниками образовательных отношений 

Модель организации работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 
безопасного образа жизни в школе включает организацию деятельности по следующим направлениям: 
1. Обеспечение педагогами школы рациональной организации образовательного процесса и 
образовательной среды. 
организация занятий (уроков) в соответствии с СанПиН; 

использование каналов восприятия; 
учет зоны работоспособности обучающихся; 
распределение интенсивности умственной деятельности; 
использование в урочной деятельности здоровьесберегающих технологий. 
2. Организация физкультурно-спортивной и оздоровительной работы. 
Предусматривает формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической 
культуры и спорта: 
деятельность спортивных секций и кружках; 
организация тренировок в кружках и секциях; 
проведение регулярных оздоровительных процедур; 
подготовка и проведение спортивных соревнований «ООП»; 
подготовка и проведение массовых физкультурно-спортивных мероприятий. 
3. Осуществление профилактической работы предусматривает: 
определение «зон риска»: выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; 
выявление источников опасений – групп и лиц, объектов и др. 
разработку и реализацию комплекса адресных мер; 
использование возможности профильных организаций – медицинских, 
правоохранительных, социальных и др. 
Профилактика чаще всего связана с употреблением психоактивных веществ 
обучающимися, а также с проблемами детского дорожно-транспортного травматизма. через:  

деятельность отряда ЮИД по пропаганде Правил дорожного движения 

профилактическую работу поста «Здоровье+» 

4. Организация просветительской и методической работы с  

участниками образовательных отношений. 
Организация просветительской и методической работы с родителями - одно из ключевых направлений 
реализации программы воспитания и социализации обучающихся в формировании духовно-

нравственного развития обучающихся. 
Организация просветительской и методической работы предусматривает совместную деятельность 
образовательной организации и организаций здравоохранения и правоохранительных органов. Модель 
работы с родителями представляет собой программную модель и включает внутреннюю (получение 
информации организуется в школе, в том числе одна группа обучающихся выступает источником 
информации для другого коллектива, других групп – коллективов) и внешнюю (предполагает 
привлечение возможностей других учреждений и организаций - спортивных клубов, лечебных 
учреждений, стадионов, библиотек и др.) модель. 
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Просветительская и методическая работа с участниками образовательных отношений включает: 
лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребѐнка, его 
здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, 
и т.п., экологическое просвещение родителей; 
содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой 
научнометодической литературы; 
организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению 
спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий по профилактике 
вредных привычек и т.п. 
Модель Описание Формы Ответственные 

Модель 
обеспечения 
рациональной 
организации 
учебно- 

воспитательного 
процесса и 

образовательной 
среды 

Предусматривает 
Объединение 

педагогического 
коллектива в вопросе 
рациональной 
организации учебно – 

воспитательного процесса 
и образовательной среды, 
освоение педагогами 
образовательной 

организации 
совокупности 
соответствующих 

представлений, 
экспертизу и взаимную 
экспертизу 

рациональности 
организации учебно-

воспитательного процесса 
и образовательной среды, 
проведение 

исследований состояния 
учебно-воспитательного 
процесса и 
образовательной среды. 

-организация занятий 
(уроков); 
- обеспечение 

использования 
различных каналов 
восприятия 

информации; 
- учет зоны 

работоспособности 
обучающихся; 
- распределение 

интенсивности 
умственной 
деятельности; 
- использование 
здорвьесберегающих 
технологий. 

- классный 
руководитель; 
- учитель 
предметник 

 

Модель 
организации 
физкультурно- 

спортивной и 
оздоровительной 
работы 

Предполагает 
формирование групп 
школьников на основе их 
интересов в сфере 

физической культуры и 

спорта (спортивные клубы 
и секции), организацию 

тренировок в клубах и 
секциях, проведение 
регулярных 

оздоровительных 
процедур и 
периодических акций, 
подготовку и проведение 
спортивных соревнований 

- спартакиада, 
- спортивная 
эстафета, 
- спортивный 
праздник и др. 

- руководители 

секций кружков 

- руководитель 
ШМО учителей 
физической 
культуры и 
ОБЖ 

Модель 

профилактической 
Предусматривает 

определение «зон риска», 
Межведомственное 
взаимодействие 

в ученическом 
классе 
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работы разработку и реализацию 
комплекса адресных мер, 
используются 
возможности профильных 
организаций - 
медицинских, 
правоохранительных, 
социальных и т. д. 

профильных 
организаций, 
направленных 

профилактику 
асоциальных явлений 

профилактическу
ю работу 
организует 
классный 
руководитель; 
в школе 

социальный 
педагог, 
педагог-

психолог, 
руководитель 

отряда ЮИД 

Модель 
просветительской 
и методической 
работы с 
участниками 

образовательного 
процесса 

Рассчитана на большие, 
нерасчлененные на 

устойчивые, учебные 
группы, и неоформленные 
(официально не 

зарегистрированные) 
аудитории, может быть: 
внешней (предполагает 
привлечение 
возможностей других 
учреждений и 
организаций); 
-внутренней (получение 
информации организуется 
в школе, в том числе одна 
группа обучающихся 
выступает источником 

информации для другого 
коллектива, других групп 
- коллективов); 
-программной (системной, 
органически вписанной в 
образовательный процесс, 
служит раскрытию 

ценностных аспектов 
здорового и безопасного 

образа жизни, 
обеспечивает 
межпредметные связи); 
-стихийной 
(осуществляется 
ситуативно, как ответ на 
возникающие в жизни 
школы, ученического 

сообщества проблемные 
ситуации, вопросы, 
затруднения, 
несовпадение мнений и т. 
д.; может быть оформлена 
как некоторое событие, 

Лекции, беседы, 
диспуты, выступления 
в средствах массовой 
информации, 
Экскурсионные 
программы, 
библиотечные и 
концертные 
абонементы, 
передвижные 

выставки, 
использование 
информационных 
ресурсов 

сети Интернет. 

Заместитель 
директора по 
ВР, классные 
руководители 



173  

выходящее из 

ряда традиционных 
занятий и совместных дел, 
или организована как 

естественное разрешение 
проблемной ситуации). 

2.3.8. Описание деятельности МКОУ СОШ № 5 г.Тайшета в области непрерывного 

экологического, здоровьесберегающего образования обучающихся 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность МКОУ СОШ № 5 г.Тайшета на уровне основного 
общего образования представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: 
1.по созданию экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры; 
2.рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся; 
3.эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы; 
4.реализации модульных образовательных программ; 
5.просветительской работы с родителями (законными представителями); способствует формированию 
у обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к жизни во всех еѐ проявлениях, 
здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни. 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура МКОУ СОШ № 5 

г.Тайшета включает:  

соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и гигиеническим 
нормам (СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением Главного Государственного 
санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189.), нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 
здоровья и охраны труда обучающихся и работников образования; 
наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для хранения и 
приготовления пищи (описание материально-технических условий реализации ООП содержится в 
разделе 3.2.4. данной программы.); 
организация качественного горячего питания обучающихся; 
оснащѐнность кабинетов, физкультурных залов необходимым игровым и спортивным оборудованием и 
инвентарѐм (описание материально-технических условий реализации основной образовательной 
содержится в Организационном разделе данной программы); 
наличие помещений для медицинского персонала (описание материально- технических условий 
реализации основной образовательной программ содержится в Разделе данной программы.); 
наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и квалифицированного состава 
специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися (учителя физической культуры, психолог, 
медицинский работники - описание кадровых условий содержится в Разделе 3.2.4. данной основной 
образовательной программы); 
наличие пришкольной площадки (описание материально-технических условий реализации основной 
образовательной программы содержится в Разделе 3.2.4. данной программы.). 
Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на администрацию школы. 

Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся 

направлена на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного 
функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, чередования 
труда и отдыха обучающихся и включает: 
соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки 
(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех 
этапах обучения; 
использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям 
обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 
обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приѐмов работы с учебной информацией 
и организации учебного труда; 
введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 
строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том числе 
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компьютеров и аудиовизуальных средств; 
индивидуализацию обучения (учѐт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и темпа 
деятельности), работу по индивидуальным программам основного общего образования; 
рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической культуры и занятий 
активно-двигательного характера в основной школе. 
Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и деятельности каждого 
педагога. 
Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение 
рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и двигательной 
подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, 
сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 
полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 
инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т.п.); 
рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям развития 
обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активнодвигательного характера; 
организацию занятий по лечебной физкультуре; 
организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной 
разгрузке и повышению двигательной активности; 
организацию работы спортивных секций, туристических, экологических кружков, слѐтов, лагерей и 
создание условий для их эффективного функционирования; 
регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий (дней спорта, 
соревнований, олимпиад, походов и т.п.); 
внедрение в систему работы образовательного учреждения программы: «Любовь к спорту с детства 
направленной на формирование экологической грамотности, экологической культуры, культуры 
здорового и безопасного образа жизни 

проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т.п.; 
Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и негативное 
влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, способствующих 
снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько комплексов мероприятий. 
Первый комплекс мероприятий позволяет сформировать у обучающихся: 
способность составлять рациональный режим дня и отдыха; 
следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, 
утомляемости, напряженности разных видов деятельности; 
выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; 
умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к 

экзаменам; 
знание и умение эффективно использовать индивидуальные 

особенности работоспособности; 
знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 
Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: 

представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах 
закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о 
рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; 
потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; 
умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, включающие 
малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. 
Для реализации этого комплекса необходима интеграция с курсом физической культуры. 
Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: 
навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по 
субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом собственных 
индивидуальных особенностей; 
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навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 
владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; 
навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; 
представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их вызывающих, и 
условиях снижения риска негативных влияний; 
навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки управления 
своим эмоциональным состоянием и поведением. 
В результате реализации данного комплекса обучающиеся получают представления 

о возможностях управления своим физическим и психологически состояниембез 
использования медикаментозных и тонизирующих средств. 
Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: 

представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; 
знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; 
готовность соблюдать правила рационального питания; 
знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета являются 
неотъемлемой частью общей культуры личности; 
представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; 
интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и 
традициях своего народа; 
чувство уважения к культуре своего народа, культуре и традициям других народов. В результате 
реализации данного комплекса обучающиеся должны быть способны самостоятельно оценивать и 

контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни 
(учебной и внеучебной нагрузке). 
Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода зависимостей: 
развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости бережного 
отношения к нему; 
расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа жизни, воспитание готовности 
соблюдать эти правила; 
формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, 
эмоционального состояния; 
формирование умений оценивать ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны 

окружающих; 
формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о неизбежных 
негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных способностей человека, 
возможности самореализации, достижения социального успеха; 
вовлечение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать 
потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; 
ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; 
формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа 
своего режима; 
развитие способности контролировать время, проведенное за компьютером. 

2.3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 
обучающихся  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся 
призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у школьников активной жизненной 
позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное участие обучающегося в 
совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях). 
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся 
в МКОУ СОШ № 5 г.Тайшета строится на следующих принципах: 
1.публичность поощрения; 
2.соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, специфической символике, 
выработанной и существующей в школе в виде традиции; 
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3.прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное следование 
порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при выдвижении 

кандидатур); 
4.регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях - недостаточно 
длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых); 
5.сочетание индивидуального и коллективного поощрения; 
6.дифференцированность поощрений. 
Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 
обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио, вручение благодарственных грамот на 
линейках и ежегодном празднике «Слет отличников и ударников». 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений активной 
жизненной позиции обучающихся представляет собой размещение обучающихся или групп в 
последовательности, определяемой их успешностью в чем-либо (достижениями). Рейтинги оказывают 
ощутимое стимулирующее воздействие на поведение ученических коллективов и отдельных 
школьников. 
В школе создан электронный банк данных, куда вносятся коллективные победы обучающихся, 
призѐры и участники конкурсов, соревнований, фестивалей муниципального, регионального, 
всероссийского уровней. 
Достижения обучающихся в области творчества и спорта отражены на сайте школы, а также на 
информационных стендах школы.  
Оценка личностных достижений школьников в процессе духовно-нравственного развития 
осуществляться с помощью фиксирования, накопления и оценивания педагогами, родителями и самим 
учеником результатов его духовно- нравственного развития. Оно представляет собой подборку 
материалов в портфолио обучающегося. Формирование портфолио в качестве способа организации 
поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся - 

деятельность по собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения «хозяина» 
портфолио. Портфолио обучающегося школы включает грамоты, поощрительные письма, фотографии 
призы и т. д., а также может включать рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д., 
портфолио имеет смешанный характер. 
Рейтинговая система оценивания достижений обучающихся основана на учете накапливаемых баллов 
за дисциплину, отношение к обязанностям и поручениям, участие в конкурсах, соревнованиях, других 
мероприятиях жизни класса и школы 

Формы диагностики социальной успешности 

 Соревнования: особенностью соревнований является наличие в них соревновательной борьбы и 
сотрудничества. Результаты заносятся в портфолио ученика. Соревнования дают возможность 
учащемуся максимально самореализоваться, проявить самые разные личностные качества. 
 Конкурс как один из методов диагностики результативности обучения и воспитания обучающихся 
способствует развитию познавательной активности. Формируются определенные качества личности: 
внимание, наблюдательность, память, развивается мышление, проявляются творческие наклонности 
ученика, самостоятельность, инициатива и др. Способствует созданию творческого коллектива, 
являясь одной из форм организации досуга детей. Внимание детей направлено на игровое действие, 
завоевание коллективом победы – мотив, побуждающий учеников к активной деятельности. 
Результатом успешной работы в творческих объединениях является участие в  

 выставке. Выставка организуется с целью создания условий для творческой самореализации личности 
ребенка, активизации его познавательных интересов, развития творческой инициативы. Результаты 
участия помогают определить динамику развития ребенка. 
Каждый год по результатам учебного года на празднике «Слет отличников и ударников учебы» в 
торжественной обстановке в присутствии почѐтных гостей и родителей происходит вручение грамот и 
благодарственных писем. Вручение грамот и благодарственных писем происходит также на классных 
ученических собраниях по итогам года. 
Основная цель этих мероприятий – поощрение заслуг обучающихся в жизни школы, развитие 
стремления к успешности, признанию своей деятельности. 
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Форма поощрения Место поощрения Регулярность поощрения 

Рейтинг успешности 

обучающегося 

Классный уголок, классный 
час 

Регулярно 

Размещение фотографий в 
рубрике «Лучшие 

спортсмены» 

Стенд в фойе «Спортивная 
жизнь школы» 

регулярно 

Вручение благодарственных 
писем, грамот 

Линейки на параллель По итогам четверти 

Вручение благодарственных 
писем, грамот 

Традиционный праздник 
«Слет отличников и 
ударников учебы» 

Один раз в год, май. По 
итогам года 

Формирование портфолио 
обучающегося 

Классный час Регулярно 

Объявление благодарностей Классный час По результатам проведенной 

работы 

Размещение фотографий и 
достижений учащегося 

альбом «Золотой фонд 
школы» 

Один раз в год, май. По 
итогам обучения в школе 

(после 9-ого, 11-ого класса) 

Размещение достижений 
учащегося 

Официальный сайт школы Регулярно, по итогам 
мероприятий 

Размещение достижений 
учащегося 

Школьная газета «Школьный 
парус» 

Регулярно, по итогам 
мероприятий 

Размещение достижений 
учащегося 

Новостной стенд в фойе 
школы 

Регулярно, по итогам 
мероприятий 

2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности организации в части духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, формирования здорового и 
безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся (поведение на дорогах, в 

чрезвычайных ситуациях) 
Эффективность психолого-педагогической поддержки социализации обучающихся может быть 
определена по сумме критериев, каждый из которых фиксирует ту или иную важную сторону этого 
процесса. 
Одним из ключевых следует считать степень развитости речевого общения подростков, что 
предполагает: наличие большого запаса слов, образность и правильность речи; логичность построения 
и изложения высказывания; точное восприятие устного слова и точную передачу идей партнеров 
своими словами; умение выделять из услышанного существо дела; корректно ставить вопросы; 
краткость и точность формулировок ответов на вопросы партнеров. 
Другим не менее важным показателем эффективности психолого-педагогических усилий воспитателей 
выступает степень развитости у обучающихся способности к конструктивному и продуктивному 
сотрудничеству в достижении общей цели. Сам выбор форм, в которых осуществляется трудовое 
взаимодействие подростков в той или иной коллективной деятельности (учебной, творческой, 
исследовательской и др.), есть исключительно чуткий критерий для оценки результатов социализации. 
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В современном российском обществе, как и во всех обществах, переживающих период быстрого и 
резкого социального расслоения, усиления миграционных процессов и роста криминалитета, 
подростково-молодежная среда демонстрирует рост интолерантности, ксенофобии и агрессивности, а с 
другой стороны – социального равнодушия к происходящему. Отсюда – такой комплексный критерий, 
как толерантность подросткового сообщества, культуросообразность его развития. 
Важнейшим результатом социализации является становление критически мыслящей, 
саморазвивающейся личности, переход подростка к самообразованию, новому отношению к себе. 
Именно поэтому закономерно выдвижение таких критериев, как степень развитости следующих 
направлений деятельности: 
совместной распределенной учебной деятельности в личностно ориентированных формах 
(включающих возможность самостоятельного планирования и целеполагания, возможность проявить 
свою индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – контроля, оценки, дидактической 
организации материала и пр.); 
совместной распределенной проектной деятельности, ориентированной на получение социально 
значимого продукта; 
исследовательской деятельности в ее разных формах, в том числе осмысленное экспериментирование с 
природными объектами, социальное экспериментирование, направленное на выстраивание отношений 
с окружающими людьми, тактики собственного поведения; 
творческой деятельности (художественной, технической и др. видах деятельности); 
спортивной деятельности, направленной на построение образа себя, позитивное самоизменение. 
Для выявления результатов воспитания и социализации обучающихся и эффективности деятельности 
образовательного учреждения в части духовно-нравственного развития и культуры поведения 
обучающихся, их воспитания и социализации, формирования здорового и безопасного образа жизни и 
экологической культуры обучающихся планируем использовать следующие критерии оценки уровней 
их сформированности. Условно эти уровни воспитания и социализации обучающихся можно 
представить таким образом: Понимаю, Стремлюсь, Делаю. 
Первый уровень сводится к тому, что у школьника имеются: 
понимание значимости получаемых знаний, обозначенных в Программе; 
ясное осознание того, что нравственность проявляется в поведении человека и его отношении с 
окружающими людьми; 
понимание собственной причастности к культуре своего народа, ответственности за судьбу Отечества; 
способность к осмыслению собственной социальной самоидентификации и своей роли в настоящей и 
будущей общественной деятельности; 
понимание необходимости вести здоровый и безопасный образ жизни и беречь окружающий мир. 
Второй уровень предполагает, что обучающийся стремится: 
проявлять осознанное желание к расширению получаемых знаний, обозначенных в Программе, и 
развивать умения в соответствии с требованиями к личностному развитию и социализации; 
оценивать свои поступки (в том числе и речевые) согласно совести и с позиции норм морали; 
определить собственную роль как гражданина в развитии и процветании своего народа, края, страны; 
освоить определенный социальный и культурный опыт и присвоить базовые национальные ценности 
своего народа; 
оценивать собственное физическое, психологическое и социальное здоровье, избегать вредных 
привычек и проявлять готовность улучшать экологическое состояние окружающей среды. 
Третий уровень, самый высокий, свидетельствует о том, что у подростка наблюдаются: 
действия, которые учитывают запросы времени, собственные интересы и индивидуальные особенности 
и свидетельствуют о потребности личности к саморазвитию и совершенствованию; 
конкретные поступки, предполагающие нравственный выбор согласно голосу совести, моральным 
законам, этикетным нормам и осуществлять самоанализ собственных поступков и действий (в том 
числе речевых); 
Следует отметить, что достижение третьего уровня воспитания и социализации обучающегося – задача 
сложная, и, скорее всего, основная школа является лишь своеобразным стартом для формирования 
обозначенных качеств личности в дальнейшем. 
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потребность реагировать на явления безответственного, асоциального поведения окружающих, 
оценивать эстетические объекты в искусстве и действительности; 
собственная инициатива и активное участие в различных формах социально- культурной деятельности; 
достаточно устойчивая ориентация на здоровый образ жизни, безопасную 

жизнедеятельность, социальную самоидентификацию и контроль над 
собственными действиями. 
Обобщенный результат – «идеальный портрет». Таким образом, взяв за основу содержание трех 
уровней развития учащегося, направленных на воспитание и социальную самоидентификацию 
личности, мы можем представить некий идеальный портрет выпускника основной школы, который 
включает в себя такие основные личностные характеристики: 
самостоятельность и уверенность; 
мотивация «на удачу» и оптимизм; 
вежливость и отзывчивость; 
любовь к своему народу, краю и Отечеству; 
признание ценностной толерантности и уникальности каждого человека; 
готовность к выбору как осознание своей ответственности за результаты и последствия своего 
поведения и деятельности (в том числе и будущей профессиональной); 
активность и скромность; 
самопознание и самоконтроль; 
настойчивость в достижении целей и стремление к улучшению своих результатов; 
самосовершенствование. 
Мы говорим об идеальном портрете, а идеал, как известно, высшая, труднодостижимая цель, 
совершенное воплощение личности. Разумеется, немногие могут достичь такого уровня, однако цель 
воспитания и социализации личности – развивать стремление, желание и, наконец, потребность 
обучающегося походить на этот идеал. 
Диагностируемые результаты воспитания и социализации по основным базовым ценностям 
(личностные результаты) 
1. Добро и красота 

Выбирать поступки в различных ситуациях, опираясь на общечеловеческие, 
российские, национальные и личные представления о «Добре» и «Красоте». Для этого: 
различать «доброе» и «красивое» в культурном наследии России и мира, в общественном и личном 
опыте, отделять от «дурного» и «безобразного»; 
стремиться к художественному творчеству, умножающему красоту в мире, и к деятельности, 
приносящей добро людям; 
сдерживать себя от уничтожения красоты в мире и добрых отношений между людьми. 
Учиться решать моральные проблемы, выбирая поступки в неоднозначно 
оцениваемых ситуациях, при столкновении правил поведения. 
Учиться отвечать за свой нравственный выбор в неоднозначно оцениваемых ситуациях перед своей 
совестью и другими людьми. 
2. Семья 

Учиться самостоятельно поддерживать мир и любовь в семье: 
не только принимать, но и проявлять любовь и заботу о своих близких, старших и младших; 
учиться в своей роли (ребенка-подростка) предотвращать и преодолевать семейные конфликты; 
осмысливать роль семьи в своей жизни и жизни других людей. 
3. Родина 

Учиться проявлять себя гражданином России в добрых словах и поступках: 
замечать и объяснять свою причастность к интересам и ценностям своего ближайшего общества 
(друзья, одноклассники, земляки), своего народа (национальности) и своей страны – России (ее 
многонационального народа); 
воспитывать в себе чувство патриотизма 

любви и уважения к людям своего общества, к своей малой родине, к своей стране – России, гордости 
за их достижения, сопереживание им в радостях и бедах; 
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осознавать свой долг и ответственность перед людьми своего общества, своей страной; 
осуществлять добрые дела, полезные другим людям, своей стране, в том числе ради этого добровольно 
ограничивать часть своих интересов; 
учиться исполнять свой долг, свои обязательства перед своим обществом, 
 гражданами своей страны; 
учиться отвечать за свои гражданские поступки перед своей совестью и гражданами своей страны; 
отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, равноправные, 
демократические порядки и препятствовать их нарушению 

4. Мировоззрение 

Постепенно выстраивать целостность своего мировоззрения: 
осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных, религиозных, 
атеистических, культурных традиций, которые определяют разные объяснения происходящего в мире; 
с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы на основные 
жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт; 
учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир, возможность их 

изменения; 
учиться осознанно уточнять и корректировать свои взгляды и личностные позиции по мере 
расширения своего жизненного опыта. 
Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 
познаваемости и объяснимости на основе достижений науки. 
Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения 
возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 
5. Толерантность 

Выстраивать толерантное (уважительно-доброжелательное) отношение к тому, кто не похож на тебя: 
к человеку иного мнения, мировоззрения, культуры, веры, языка, гражданской позиции; 
к народам России и мира – их истории, культуре, традициям, религиям. 
 Для этого: 
взаимно уважать право другого на отличие от тебя, не допускать оскорблений друг 

друга; 
учиться строить взаимоотношения с другим на основе доброжелательности, 
добрососедства, сотрудничества при общих делах и интересах, взаимопомощи в трудных ситуациях; 
при столкновении позиций и интересов стараться понять друг друга, учиться искать мирный, 
ненасильственный выход, устраивающий обе стороны на основе взаимных уступок. 
6. Солидарность (социализация) 
Осознанное освоение разных ролей и форм общения по мере своего взросления и встраивания в разные 
сообщества, группы, взаимоотношения (социализация): 
учиться выстраивать и перестраивать стиль своего общения со сверстниками, старшими и
 младшими в разных ситуациях совместной деятельности 

(образовательной, игровой, творческой, проектной, деловой и т.д.), особенно направленной на общий 
результат; 
учиться не только воспринимать, но и критически осмысливать и принимать новые правила поведения 
в соответствии 

с включением в новое сообщество, с изменением своего статуса; 
учиться критически оценивать и корректировать свое поведения в различных взаимодействиях, 
справляться с агрессивностью и эгоизмом, договариваться с партнерами; 
по мере взросления включаться в различные стороны общественной жизни своего региона 
(экономические проекты, культурные события и т.п.); 
учиться осознавать свои общественные интересы, договариваться с другими об их совместном 
выражении, реализации и защите в пределах норм морали и права. 
учиться участию в общественном самоуправлении (классном, школьном, самоорганизующихся 
сообществ и т.д.); 
в процессе включения в общество учиться, с одной стороны, преодолевать возможную замкнутость и 
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разобщенность, а с одной стороны, противостоять «растворению в толпе», в коллективной воле 
группы, подавляющей личность. 
7. Образование 

Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной 
деятельности вне школы. 
Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам материал (из 
максимума), имеющий отношение к своим интересам. 
Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, потенциальной 
будущей профессии и соответствующего профильного образования. 
8. Здоровье 

Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья. 
Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие безопасный образ 
жизни и сохранение здоровья – своего, а так же близких людей и окружающих. 
Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, которые угрожают 
безопасности и здоровью. 
9. Природа 

Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 
Учиться вырабатывать стратегию собственного поведения и совершать поступки, нацеленные на 
сохранение и бережное отношение к природе, особенно живой. 
2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 
предусматривает использование следующих методов: 
Тестирование (метод тестов)- исследовательский метод, позволяющий выявить степень соответствия 
планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации обучающихся путѐм 
анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально разработанных заданий. 
Опрос - получение информации, заключѐнной в словесных сообщениях обучающихся. Для оценки 
эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и социализации 
обучающихся используются следующие виды опроса: 
• анкетирование - эмпирический социально-психологический метод получения 
информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 
• интервью - вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора 
между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в 
соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В ходе 
интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной 
оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаѐт благоприятную атмосферу 
общения и условия для получения более достоверных результатов; 
• беседа - специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 
направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений об 
особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 
Психолого-педагогическое наблюдение- описательный психолого-педагогический метод 
исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 
закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается 
использование следующих видов наблюдения: 
• включѐнное наблюдение - наблюдатель находится в реальных деловых или 
неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает; 
• узкоспециальное наблюдение - направлено на фиксирование строго определѐнных 
параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся. 
Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод исследования 
воспитания и социализации обучающихся. 
В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает внедрение в 
педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических методов 
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исследования, направленных на оценку эффективности работы образовательного учреждения по 
воспитанию и социализации обучающихся. 
Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и социализации 
обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности. 
В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа: 
Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор данных 
социального и психолого-педагогического исследований до реализации образовательным учреждением 
Программы воспитания и социализации обучающихся. 
Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным учреждением 
основных направлений Программы воспитания и социализации обучающихся. 
Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных социального и 
психолого-педагогического исследований после реализации образовательным учреждением 
Программы воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап предполагает 
исследование динамики воспитания и социализации обучающихся. 
Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и эффективности 
реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в рамках контрольного этапа 
эксперимента (до апробирования основных направлений воспитательной программы), изучаются в 
сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования (после 
апробирования основных направлений воспитательной программы). Таким образом, при описании 
динамики процесса воспитания и социализации подростков используются результаты контрольного и 
интерпретационного этапов исследования. 
Критериями эффективности реализации воспитательной и развивающей программы является 
динамика основных показателей воспитания и социализации обучающихся: 

Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и 
здоровьесберегающей культуры обучающихся. 
Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной атмосферы в 
образовательном учреждении. 
Динамика детско-родительских отношений и степени включѐнности родителей (законных 
представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 
Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации обучающихся. 
Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития обучающихся) - 

увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации обучающихся на 
интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования 
(диагностический). 
Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик положительной 
динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей воспитания и социализации 
обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический); 
Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся на интерпретационном и контрольным этапах исследования. При условии 
соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у подростков, в педагогическом 
коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость 
исследуемых показателей может являться одной из характеристик положительной динамики процесса 
воспитания и социализации обучающихся. 
Поскольку предметом деятельности и главным субъектом Программы социализации является 
становящийся человек во всей его многомерности (личностно-индивидуальной, гражданской, 
социально-культурной и мн.др.), то мониторингу, в идеале, подлежат его жизнедеятельностные 
проявления в каждом из этих измерений. Эти проявления суть не что иное, как система его отношений 
к самому себе, обществу и природе. 
Это очень важный момент: гражданская и личностная зрелость человека не имеет и не может иметь 
собственной, «независимой», шкалы оценок: оценивание всегда происходит в той системе норм, 
которая принята в данном сообществе. Отсюда – всѐ многообразие таких систем: они свои у разных 
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этносов, концессий, и т.д. Они разные и у разных людей. 
Важно понимать, что социальное становление подростка происходит «здесь и  сейчас», в его 
актуальном, реальном жизненном пространстве, общение с которым еще не обогатило его ни 
критическим опытом освоения этого пространства: о нем у него нет еще даже хотя бы тех 
элементарных знаний, которые школьники получают в старших классах. Их «заменяют», чаще всего, 
случайные, стихийно усваиваемые суждения родителей и друзей, образы, транслируемые СМИ, 
обывательские стереотипы и предрассудки. 
Поэтому в ходе мониторинга Программы социализации необходим тщательный анализ этого «фона» – 

без его учета невозможно определить ни степень, ни качество продвижения. В противном случае 
неизбежен дисбаланс в деятельности многочисленных участников процесса социализации подростков 
и, как следствие, резкое снижение ее результативности и эффективности Программы в целом. 
К ограничениям и рискам следует отнести также особенности психологии подростков на ступени 
основного общего образования: они взрослеют стремительно и неравномерно. В этом отношении, как 
известно, отмечаются существенные психологические, интеллектуально-познавательные и многие 
другие различия между возрастными группами 12-14 и 15-16 лет. Отсюда – требование к максимальной 
индивидуализации всех видов деятельности, предусматриваемых данной Программой, недопустимость 
предъявления подросткам завышенных ожиданий и общения с ними на еще недоступном им «языке». 
Инструментарий мониторинга социализации состоит, таким образом, в отслеживании индивидуального 
и коллективного прогресса обучающихся по всем направлениям и формам деятельности, очерченных 
выше в качестве общих ориентиров. Отсюда – главный принцип настоящей Программы: принцип 
центрации социального воспитания (социализации) на развитии личности. Программа социализации 
призвана стать проводником между самоценностью проживаемого подростками возраста и 
своевременной социализацией, между их внутренним миром и внешним – с его нормами, 
требованиями и вызовами. И сделать это нужно так, чтобы, с одной стороны, помочь подросткам 
избежать социально- психологических стрессов, а с другой – подготовить их к бесконфликтному, 
конструктивному взаимодействию с другими людьми на следующих этапах жизни. 

2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни обучающихся 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должно 
обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных 
представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного 
действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина России. 
В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся при получении 
основного общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 
воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые получил школьник 
вследствие участия в той или иной деятельности. 
эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата. Воспитательные 
результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по трем уровням. 
Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об общественных 
нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и 
т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного 
уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями. 
Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к 
базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для 
достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между 
собой на уровне класса, школы. 
Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного общественного 
действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек действительно становится 
гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня 
результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с представителями различных 
социальных субъектов за пределами школы, в открытой общественной среде. 
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С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные 
эффекты: 
на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как учения 
являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 
на втором уровне формируется позитивное отношение к базовым ценностям общества, ценностное 
отношение к социальной реальности в целом; 
на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно-

ориентированной социально значимой деятельности. 
Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы 
поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными 
смыслами, духовно-нравственное развитие школьников достигает относительной полноты. 
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, 
постепенным. 
Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов 
воспитания и социализации детей – формирование у школьников коммуникативной, этической, 
социальной, гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее национально-

государственном, этническом, религиозном, тендерном и других аспектах. 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека. 
Планируемые результаты: 
В школе создана система гражданско-патриотического и правового воспитания, способствующая 
осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества, ответственных за себя и 
окружающую действительность, готовых и способных строить жизнь, достойную современного 
человека. 
В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином своего Отечества, 
овладевающая следующими компетенциями: 
ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, родному 
языку, народным традициям, старшему поколению; 
знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и социальной структуре 
российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 
культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 
опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры; 
опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; опыт социальной 
и межкультурной коммуникации; 
знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 
Воспитание социальной ответственности и компетентности 

Планируемые результаты: 
·  осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, приобретение 
первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 
• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодѐжи в 
современном мире; 
• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и навыков, 
позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе; 
• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со сверстниками, 
старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в процессе решения 
личностных и общественно значимых проблем; 
• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому возрасту: 
— социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного хозяина 
(хозяйки), наследника (наследницы); 
— социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнѐр, инициатор, референтный в определѐнных 
вопросах, руководитель,  организатор, помощник, собеседник, слушатель; 
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— социальные роли в обществе: гендерная, член определѐнной социальной группы, потребитель, 
покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 
• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 
Воспитание нравственных чувств, убеждений,  этического сознания. 
Планируемые результаты: 
знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах 
взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 
представителями различных социальных групп; 
нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими  и младшими детьми, 
взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 
уважительное отношение к традиционным религиям; 
неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в 
трудной ситуации; 
способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в 
целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 
уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое отношение к 
младшим; 
знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 
Планируемые результаты: 
В школе создана предметно-развивающая среда, способствующая повышению уровня физического, 
психического и социального здоровья обучающихся; соблюдается оптимальный режим учебного труда 
и активного отдыха детей. Дети, родители и педагоги осознанно относятся к своему здоровью как 
основному фактору успеха на последующих этапах жизни в современном гражданском обществе. 
Формируемые компетенции: 
ценностное отношение к природе; 
опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 
знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов России, нормах 
экологической этики; 
опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту 
жительства; 
личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 
ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; знания о 
взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического, 
психического и социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности 
в сохранении здоровья человека; 
личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и 
творчества; 
знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека. 
 Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, 

подготовка к сознательному выбору профессии 
Планируемые результаты: 
ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и 
человечества, трудолюбие; 
ценностное и творческое отношение к учебному труду; знания о различных профессиях; 
навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми; осознание приоритета 
нравственных основ труда, творчества, создания нового; 
опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности; 
потребности и умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 
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мотивация к самореализации в социальном творчестве,познавательной и 
практической, общественно полезной деятельности. 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание) 
Планируемые результаты: 
умения видеть красоту в окружающем мире; 
умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 
знания об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 
опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора 
народов России; 
опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, 
эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 
опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование потребности и 
умения выражать себя в доступных видах творчества; 
мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения и 
семьи. 
Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 
духовных, нравственных и культурных традиций. 
Инструментарий мониторинга социализации состоит, таким образом, в отслеживании индивидуального 
и коллективного прогресса обучающихся по всем направлениям и формам деятельности, очерченных 
выше в качестве общих ориентиров, которыми образовательное учреждение  может руководствоваться 
при разработке своего главного стратегического документа – образовательной программы. 
Таким образом, программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 
образования направлена на создание модели выпускника школы. 
Модель выпускника на уровне основного общего образования: подросток, освоивший программы 
ФГОС; 
подросток, который приобрел необходимые знания и навыки жизни в обществе, профессиональной 
среде, владеющий навыками коммуникации; 
подросток с устойчивой потребностью в самореализации и самовоспитании; подросток, знающий свои 
гражданские права и умеющий их реализовывать; подросток, умеющий уважать свое и чужое 
достоинство; 
подросток, обладающий запасом духовных и нравственных качеств, таких как: великодушие, 
порядочность, честность, милосердие, сострадание, готовность прийти на помощь другим людям; 
подросток, любящий свою семью. 
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. 

Данная программа разрабатывается при наличии в школе, осуществляющей образовательную 
деятельность, обучающихся с ограниченными возможностями. В МКОУ СОШ № 5 г.Тайшета 
обучающиеся с ОВЗ, имеющие справку ПМПК отсутствуют. 



187  

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план основного общего образования 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года                            № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ) МКОУ 
СОШ № 5 г.Тайшета самостоятельно разрабатывает основные образовательные программы в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами с учетом 
примерных основных образовательных программ. 

Учебный план является неотъемлемой частью (разделом) основной образовательной 
программы основного общего образования МКОУ СОШ № 5 г.Тайшета, разрабатывается на 
нормативный срок освоения соответствующего уровня общего образования (5 лет – для 
основного общего образования), учитывающий распределение часов обязательной части на 
отдельные учебные предметы и обеспечивающий образовательные потребности обучающихся, 
в том числе в углубленном изучении отдельных предметов, предметных областей, в изучении 
учебных курсов этнокультурной направленности. 

В соответствии с пунктом 22 статьи 2 Федерального закона № 273-ФЗ учебный план – 

это документ, определяющий не только перечень, трудоемкость, последовательность и 
распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики, иных видов учебной деятельности обучающихся, но и формы промежуточной 
аттестации.  

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 
образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10). 

       Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 
образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений, не должно в совокупности превышать величину 
недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
МКОУ СОШ №5 г. ТАЙШЕТ (на уровень) 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная 
часть 

 

Филология Русский язык 175 210 140 105 102 732 

Литература 105 105 70 70 102 452 

Иностранный язык 105 105 105 105 102 522 

Математика и 
информатика 

Математика 175 175 175 175 170 870 

Информатика   35 35 34 104 

Общественно-научные 
предметы 

История 70 70 70 70 102 382 

Обществознание  35 35 35 34 139 

География 35 35 70 70 68 278 

Естественнонаучные Физика   70 70 102 242 
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предметы Химия    70 68 138 

Биология 35 35 35 70 68 243 

Искусство Музыка 35 35 35 35  140 

Изобразительное 
искусство 35 35 35   105 

Технология Технология 70 70 70 35  245 

Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ    35 34 69 

Физическая 
культура 105 105 105 105 102 522 

Итого 945 1015 1050 1085 1088 5183 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 2 1 2 2 3 10 

 

         

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
МКОУ СОШ №5 г. ТАЙШЕТ с недельной разбивкой нагрузки 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная 
часть 

 

Филология Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5 5 5 5 25 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 
предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 
предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 
искусство 1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 2 

Физическая 
культура 3 3 3 3 3 15 

Итого 27 29 30 31 31 148 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 2 1 2 2 3 10 
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Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 34 158 

 

     Учебный план основной образовательной программы  
В интересах детей, с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться 
индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория 
развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы 
образования). 
Формы проведения промежуточной аттестации. 
Промежуточная  аттестация  обучающихся  -  это  установление  уровня  достижения 
результатов  освоения  учебных  предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей)  в  рамках  
освоения основных образовательных программ общего образования (по уровням общего 
образования) за учебный период. 
Порядок  и  формы  проведения  промежуточной  аттестации  обучающихся  основного общего  
образования  регламентируются  утвержденным приказом № 39/увп от 29.01.2018 года.  
Учебный план основной образовательной программы основного общего образования 
обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации. 
Ежегодный учебный план является дополнением к основной образовательной программе 
основного общего образования и утверждается директором школы. Данный раздел программы 
дополняется ежегодно и размещается в приложении к ООП ООО и на официальном сайте 
МКОУ СОШ № 5 г.Тайшета в сети Интернет http://sosh5.uo-taishet.ru// .   

  

http://sosh5.uo-taishet.ru/
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 3.1.1.Календарный учебный график 

Календарный учебный  график определяет чередование учебной деятельности (урочной и 
внеурочной) и плановых перерывов при получении основного общего образования для отдыха 
и иных социальных  целей (каникул) по календарным периодам учебного года. Учебный год  
при получении основного общего  образования делится на четверти. Даты начала и окончания 
учебного года, продолжительность учебного года, четвертей (триместров), сроки и 
продолжительность  каникул, сроки проведения  промежуточных аттестаций устанавливаются 
МКОУ СОШ №5 г.Тайшета с учетом СанПиН самостоятельно.  
Начало учебного года 01 сентября, если выпадает на выходной день, то днем начала учебного 
года считается первый рабочий день, следующий за 1 сентября. 
Продолжительность учебного года на уровне основного общего образования составляет 34–
35 недель.  

Классы Количество недель 

5 35 

6 35 

7 35 

8 35 

9 34 

Продолжительность учебных четвертей 

Учебная четверть Продолжительность 

(количество учебных недель) 
1 четверть 8 недель 

2 четверть 8 недель 

3 четверть 10 недель 

4 четверть 9 недель 

 

 

Каникулы Продолжительность, количество дней 

Осенние 10 дней 

Зимние 11 дней 

Весенние 9 дней 

Летние 98 дней 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 
дней, летом – не менее 8 недель, предоставляемых непрерывно. 

Продолжительность урока  составляет 40 минут. 
Сроки проведения промежуточных аттестаций – не менее, чем за 2 дня до окончания учебного 
периода. 
Календарный учебный график ежегодно не позднее 28-30 августа  размещается на 
официальном сайте МКОУ СОШ № 5 г.Тайшета в сети Интернет http://sosh5.uo-taishet.ru// .   

 

http://sosh5.uo-taishet.ru/
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 3.1.2.План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 
потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 
Организация внеурочной деятельности  по направлениям внеурочной деятельности  согласно 
ФГОС ООО является  обязательной  и неотъемлемой частью  образовательной деятельности 
при получении основного  общего образования. 
Под внеурочной деятельностью в рамках  реализации ФГОС ООО понимается образовательная 
деятельность, осуществляемая в формах, отличных от  классно-урочной, и направленная на 
достижение  планируемых результатов освоения  образовательной программы. 
Основной целью внеурочной деятельности по  плану внеурочной деятельности является 
формирование ключевых компетенций обучающихся: информационной, коммуникативной, 
проблемной, кооперативной или компетенции по работе в сотрудничестве.  
Внеурочная деятельность обучающихся объединяет через план все виды и формы деятельности  
обучающихся, в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания, развития, 
социализации. 
Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, материально – технического 
обеспечения МКОУ СОШ №5 г.Тайшета, интересов и запросов обучающихся и их родителей 
(законных представителей) для реализации  плана внеурочной деятельности выбрана  
оптимизационная модель.  
Оптимизационная модель – это модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех 
внутренних ресурсов МКОУ СОШ № 5 г.Тайшета, которая предполагает, что в еѐ реализации  
принимают участие все педагогические  работники МКОУ СОШ № 5 г.Тайшета, могут быть  
задействованы ресурсы иных образовательных учреждений.  
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное,общеинтеллектуальное, общекультурное) 
в таких формах, как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, 
сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, юношеские организации, научно-

практические конференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научные 
исследования, общественно полезные практики, военно-патриотические объединения и другие 
формы, отличные от урочной, на добровольной основе в соответствии с выбором участников  
образовательных отношений. Содержание данных занятий, перечень формируется с учетом 
пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) .  
В соответствии с ФГОС ООО внеурочная деятельность по ООП ООО МКОУ СОШ № 5 
г.Тайшета организуется по направлениям развития личности и по выбору обучающихся и их 
родителей (законных представителей).   
План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 
организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования (до 
1750 часов за пять лет обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей МКОУ 
СОШ № 5 г.Тайшета. 
План внеурочной деятельности предусматривает распределение обучающихся в зависимости 
от направления  развития личности  и реализуемых программ внеурочной деятельности. План 
реализует индивидуальный  подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя 
обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы.  

Распределение часов внеурочной деятельности 

по годам основного общего образования  
 

№ Вид деятельности  5 класс  6 класс  7 класс 8 класс  9 класс 

1. Внеурочная 
деятельность  

10 часов  10 часов  10 часов  10 часов  10 часов  

Учебные недели  35 35 35 35 35 

Количество часов за год  350 часов  350 часов  350 часов  350 часов  350 часов  
Итого  1750 часов 
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Направления внеурочной деятельности 

1.Спортивно- оздоровительное направление 

Формы организации: кружки, секции, спортивные объединения, олимпиады, соревнования. 
Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 
личностных  ориентиров  и  норм  поведения,  обеспечивающих  сохранение  и  укрепление 
физического,  психологического  и  социального  здоровья  учащихся  на  уровне начального и 
уровне основного общего образования как одной из ценностных составляющих, 
способствующих познавательному  и  эмоциональному  развитию  ребенка,  достижению  
планируемых результатов  освоения  основной  образовательной  программы  основного  
общего образования. 
Основные задачи: 
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 
-  использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных,  
психологических и иных особенностей; 
-  развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 
Спортивно-оздоровительное  направление ориентировано  на  формирование  интереса 
учеников  к  физкультуре  и  спорту,  на  воспитание  полезных  привычек  как  альтернативы 
привычкам вредным и формирование установок на ведение здорового образа жизни.  
По  итогам  работы  в  данном  направлении  проводятся  конкурсы, соревнования, 
показательные выступления, дни здоровья. 
2.Духовно- нравственное направление 

Формы организации: кружок, экскурсия, конференция, круглые столы, исследования, 
общественно- полезные практики. 
Целесообразность названного  направления  заключается  в   обеспечении  духовно-

нравственного  развития  учащихся  в  единстве  урочной,  внеурочной  и  внешкольной 
деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи. 
Основные задачи: 
-формирование  способности  к  духовному  развитию,  реализации  творческого потенциала  в  
учебно-игровой,  предметно-продуктивной,  социально ориентированной  деятельности  на  
основе  нравственных  установок  и  моральных норм,  непрерывного  образования,  
самовоспитания  и  универсальной  духовно-нравственной компетенции — «становиться 
лучше»; 
-укрепление  нравственности —  основанной  на  свободе  воли  и  духовных отечественных  
традициях,  внутренней  установки  личности  школьника  поступать согласно своей совести; 
-формирование  основ  морали —  осознанной  учащимся  необходимости определенного  
поведения,  обусловленного  принятыми  в  обществе представлениями о добре и зле, должном 
и недопустимом; укрепление у младшего школьника  позитивной  нравственной  самооценки  и  
самоуважения,  жизненного оптимизма; 
-формирование  основ  нравственного  самосознания  личности  (совести) - способности 
школьника формулировать  собственные нравственные обязательства, осуществлять  
нравственный  самоконтроль,  требовать  от  себя  выполнения моральных норм, давать 
нравственную оценку своим и чужим поступкам; 
-принятие учащимися базовых общенациональных ценностей; 
-развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 
-формирование основ российской гражданской идентичности; 
- пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 
- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
-развитие  навыков  организации  и  осуществления  сотрудничества  с  педагогами, 
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 
По  итогам  работы  в  данном  направлении проводятся  коллективные  творческие  дела,  
конкурсы, создаются проекты. 
3.Социальное направление 
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Формы организации: общественно- полезные практики, кружок, экскурсия, конференция, 
круглые столы. 

Целесообразность названного  направления  заключается  в  активизации  внутренних резервов 
обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на  уровне  

основного  общего  образования,  в  формировании  социальных, коммуникативных и 
конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в 
социуме. 
Основными задачами являются:  
-формирование  психологической  культуры  и  коммуникативной  компетенции  для 
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 
-формирование  способности  обучающегося  сознательно  выстраивать  и  оценивать 
отношения в социуме; 
-становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
-формирование основы культуры межэтнического общения; 
-формирование отношения к семье как к основе российского общества; 
-воспитание  у  школьников  почтительного  отношения  к  родителям,  осознанного, 
заботливого отношения к старшему поколению. 
По  итогам  работы  в  данном  направлении проводятся  тренинги,  акции,  конкурсы, 
выставки, защиты проектов. 
4.Общеинтеллектуальное направление 

Формы организации: кружок, экскурсия, конференция, круглые столы, исследования, 
общественно- полезные практики, исследования, научное общество, клуб по интересам. 
Целесообразность названного  направления  заключается  в  обеспечении  достижения 
планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы  начального  
общего и основного общего образования. 
Основными задачами являются: 
- формирование навыков научно-интеллектуального труда; 
- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 
-  формирование  первоначального  опыта  практической  преобразовательной деятельности; 
-  овладение  навыками  универсальных  учебных  действий  у  учащихся  на уровне начального 
общего образования и уровне основного общего образования. 
Общеинтеллектуальное  направление ориентировано  на  развитие  познавательных интересов  

детей,  расширение  их  культурного  кругозора,  развитие  интеллектуальных способностей.  В  
рамках  данного  направления  осуществляется  участие  в  различных олимпиадах,  создающие  
условия  для  развития  у  детей  познавательных  интересов, формирующие  стремление  
ребенка  к  размышлению  и  поиск.  Во  время  занятий происходит  становление  у  детей  
развитых  форм  самосознания  и  самоконтроля,  у  них исчезает  боязнь  ошибочных  шагов,  
снижается  тревожность  и  необоснованное беспокойство. Учащиеся достигают значительных 
успехов в своем развитии и эти умения применяют в учебной работе, что приводит к успехам в 
школьной деятельности.  Формы проведения  занятий  разнообразные  -  викторины,  
конкурсы,  познавательные  игры  и беседы,  олимпиады,  интеллектуальные  марафоны,  
предметные  недели,  праздники.  
Выполнение  разного  рода  проектов  в  рамках  данного  направления  (исследовательских, 
творческих,  практико-ориентированных)  прививает  детям  интерес  к  научной деятельности, 
развивает познавательные интересы детей. 
По  итогам  работы  в  данном  направлении   проводятся  конкурсы,  защита  проектов,  
исследовательских работ, создаѐтся портфолио. 

5.Общекультурное направление 

Формы организации: кружок, экскурсия, конференция, круглые столы, исследования, 
общественно- полезные практики, исследования, научное общество, клуб по интересам. 
Целесообразность данного  направления  заключается  в  воспитании  способности  к 
духовному  развитию,  нравственному  самосовершенствованию,  формированию ценностных  
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ориентаций,  развитие  обшей  культуры,  знакомство  с  общечеловеческими  
ценностями  мировой  культуры,  духовными  ценностями  отечественной  культуры, 
нравственно-этическими  ценностями  многонационального  народа  России  и  народов  
других стран. 
Основными задачами являются: 
-формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 
-становление активной жизненной позиции; 
-воспитание  уважительного  отношения  к  родителям,  старшим,  доброжелательного 
отношения к сверстникам и малышам; 
-формирование  эстетического  отношения  к  красоте  окружающего  мира,  развитие 
стремления  к  творческой  самореализации  средствами  художественной деятельности. 
Общекультурное  направление внеурочной  деятельности  создает  условия  для творческого  
развития  школьника,  его  самореализации,  самопроявления,  культурного развития.  По  
итогам  работы  в  данном  направлении проводятся  концерты,  конкурсы, выставки. 
Распределение часов внеурочной деятельности по годам обучения и направлениям внеурочной 

деятельности 

 

                 годы обучения, 
часы  

 

 

направление  
 

внеурочной 
деятельности  

 

5 6 7 8 9 Итого  

Спортивно – 

оздоровительное  
2 2 2 2 2 10 

Духовно – нравственное  2 2 2 2 2 10 

Социальное  2 2 2 2 2 10 

Общеинтеллектуальное  2 2 2 2 2 10 

Общекультурное  2 2 2 2 2 10 

Итого  10 10 10 10 10  

 

Распределение часов по направлениям и годам обучения может быть иным, но в сумме 

 составлять не более 1750 часов  
 

                 годы обучения, 
часы  

 

 

направление  
 

внеурочной 
деятельности  

 

5 6 7 8 9 Итого  

Спортивно – 

оздоровительное  
1 2 1 1 2 7 

Духовно – нравственное  2 2 2 2 1 9 

Социальное  2 2 2 3 3 12 

Общеинтеллектуальное  3 1 3 2 2 11 

Общекультурное  2 3 2 2 2 11 
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Итого  10 10 10 10 10  

 

МКОУ СОШ №5 г.Тайшета самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной 
деятельности. Распределение часов внеурочной деятельности на каждый год основного общего 
образования осуществляется с учетом интересов участников образовательных отношений. 
На учебный год для каждого обучающегося составляется индивидуальный план внеурочной 
деятельности. 
Перечень форм организации внеурочной деятельности (кружков, клубов, факультативов, 
секций, школьных научных обществ и других) формируется избыточным, обновляется 
ежегодно не менее, чем на 10 %. 
План внеурочной деятельности на учебный год является приложением к ООП ООО и 
размещается на официальном сайте МКОУ СОШ № 5 г.Тайшета в сети Интернет 
http://sosh5.uo-taishet.ru// .   

Промежуточная аттестация  по внеурочной деятельности проводится МКОУ СОШ №5 
г.Тайшета самостоятельно в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке 
текущего контроля и промежуточной аттестации внеурочной деятельности обучающихся 
МКОУ СОШ №5 г.Тайшета, утвержденным приказом № 54/увп от 06.02.2018 года. 
 

 

 

 

http://sosh5.uo-taishet.ru/
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 3.2. Система условий реализации основной образовательной программы основного общего 
образования в соответствии с требованиями  Стандарта 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 
образовательной программы образовательного учреждения должно быть создание и поддержание 
развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 
познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 
развития обучающихся. 

Условия, созданные в МКОУ СОШ № 5 г.Тайшета, реализующей основную образовательную 
программу основного общего образования: 

• соответствуют требованиям Стандарта; 
• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы общеобразовательного учреждения и реализацию предусмотренных в 
ней образовательных программ; 

• учитывают особенности образовательного учреждения, его
 организационную структуру, запросы участников образовательного процесса в 
основном общем образовании. 

 3.2.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы основного 
общего образования МКОУ СОШ № 5 г.Тайшета 

• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их 
функциональные обязанности; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения квалификации педагогических работников.
Кадровое обеспечение 

                     Рациональная  расстановка  кадров в  школе   способствовала  созданию  группы творческих,  
инициативных  педагогов. 

   Каждому  учителю,  работающему  в  режиме  развития,  предоставлена  возможность  иметь 
заработную  плату  не  ниже  установленной  средней  заработной  платы  по  экономике Иркутской 
области, принимая участие в мероприятиях разного уровня соответственно получая денежное 
вознаграждение за результаты из стимулирующей части ФОТ согласно Положению  об  оплате  
труда  работников  школы.  Порядка  и  условий  выплат компенсационного и стимулирующего 
характера. 

  Успешные  показатели  образовательной деятельности зависят  от профессионализма  
педагогического  коллектива,  его  стабильности  и  стремление  к совершенствованию. 

                  Педагогический коллектив является одним из самых опытных в муниципальной системе 
образования. Квалификационный ценз составляет: 

 высшая первая соответствие без категории* 

количество 10 23 4 12 

% 20 47 8 25 

*- примечание: 
      Без категории в МКОУ СОШ № 5 г.Тайшета работают педагогические работники, которые в 
соответствии с законодательством не подлежат аттестации в указанные сроки (молодые 
специалисты, вновь прибывшие и проработавшие в ОУ менее 2-х лет). 
            Доля педагогических работников в возрасте до 35 лет составляет- 30,61%. 

№ 
п/п 

ФИО Должность Год рождения 

1 Безруких Владимир Павлович Учитель физической 
культуры 

06.03.1990 

 

2 Володин Антон Анатольевич Учитель  физической 
культуры 16.07.1988 

3 Гардагина Анна Олеговна Учитель биологии 04.09.1983 

4 Головня Никита Николаевич Заместитель директора 27.05.1985 
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по УВР 

5 Головня Татьяна Владимировна Социальный педагог 23.07.1982 

6 Горлова Юлия Александровна Учитель географии 13.03.1989 

7 Гумирова Алина Алексеевна Учитель физической 
культуры 

13.07.1996 

8 Заболоцкая Ольга Петровна Учитель начальных 
классов 

18.09.1986 

9 Коновалова Анастасия 
Викторовна 

Учитель информатики 16.01.1990 

10 Лямкина Наталья Николаевна Учитель начальных 
классов 

13.05.1984 

11 Мишин Алексей Сергеевич Учитель информатики 11.07.1988 

12 Надеина Елена Андреевна учитель начальных 
классов 

17.08.1993 

13 Пепеляев Владислав 
Александрович 

Учитель химии 05.09.1985 

14 Рупатко Анастасия Валерьевна Педагог 
дополнительного 
образования 

23.03.1990 

15 Третьякова Татьяна 
Владимировна 

Учитель истории 28.03.1991 

                 Отсутствуют вакансии. 
Комплектование работников школы осуществляется в соответствии со структурой и штатным 

расписанием школы. Работники принимаются на работу по трудовому договору. Для осуществления 
отдельных образовательных услуг, в том числе платных, могут привлекаться лица на основе 
гражданско-правовых договоров. На лиц, работающих в МКОУ СОШ № 5 г.Тайшета, 

распространяется законодательство о труде Российской Федерации. На педагогическую работу 
принимаются лица, имеющие необходимую профессионально-педагогическую квалификацию, 
соответствующую требованиям тарифно-квалификационной характеристики по должности и 
полученной специальности, подтвержденную документами об образовании. Также школа 
укомплектована учебно-вспомогательным персоналом на 100%. 

Качественный и количественный состав 

 В связи с изменениями, происходящими в образовании педагогические работники школы 
систематически проходят курсы повышения квалификации по различным направлениям: 

№ 
п/п 

ФИО Предмет Наименование 

1 Балчугова 
Оксана 
Анатольевна 

учитель 

русского языка 
и литературы 

«Подготовка учащихся к итоговой аттестации (ОГЭ, 
ЕГЭ) по русскому языку»,  
13.06-15.09.2016 г.  
ООО «Центр онлайн- обучения Нетология- групп», 
72 ч. 
«Совершенствование системы подготовки к ГИА. 
Методическая помощь учителю», ГАУ ДПО 
«Институт развития образования Иркутской 
области», 31.10-01.11.16 г., 16 ч. 
 

2 Бахарь Ирина 
Николаевна 

 

учитель 

русского языка 
и литературы 

«Совершенствование системы подготовки к ГИА. 
Методическая помощь учителю», ГАУ ДПО 
«Институт развития образования Иркутской 
области», 31.10-01.11.16 г., 16 ч. 
 

3 Грамзина учитель «Совершенствование системы подготовки к ГИА. 



198  

Светлана 
Александровна 

русского языка 
и литературы 

Методическая помощь учителю», ГАУ ДПО 
«Институт развития образования Иркутской 
области», 31.10-01.11.16 г., 16 ч. 
 

4 Сухова Татьяна 
Витальевна 

учитель 

 русского языка 
и литературы 

«Совершенствование системы подготовки к ГИА. 
Методическая помощь учителю», ГАУ ДПО 
«Институт развития образования Иркутской 
области», 31.10-01.11.16 г., 16 ч. 
 

5 Кошкина Елена 
Александровна 

 

учитель физики «Совершенствование системы подготовки к ГИА. 
Методическая помощь учителю», ГАУ ДПО 
«Институт развития образования Иркутской 
области», 31.10-01.11.16 г., 16 ч. 
 

6 Зюлковская 
Юлия 
Геннадьевна 

учитель 
математики, 
информатики 

«Совершенствование системы подготовки к ГИА. 
Методическая помощь учителю», ГАУ ДПО 
«Институт развития образования Иркутской 
области», 31.10-01.11.16 г., 16 ч. 
 

7 Егорова 
Людмила 
Павловна 

 

учитель 
истории 

«Преподавание основ религиоведческих знаний в 
образовательных организациях» модули: 
«Преподавание ОРКСЭ в рамках реализации ФГОС 
НОО», «Преподавание ОДНКР в рамках реализации 
ФГОС ООО», 03.10-09.10.16 г. 
«Совершенствование системы подготовки к ГИА. 
Методическая помощь учителю», ГАУ ДПО 
«Институт развития образования Иркутской 
области», 31.10-01.11.16 г., 16 ч. 
 

8 Цимерман Нина 
Васильевна 

учитель 
математики 

«Совершенствование системы подготовки к ГИА. 
Методическая помощь учителю», ГАУ ДПО 
«Институт развития образования Иркутской 
области», 31.10-01.11.16 г., 16 ч. 
 

9 Симутина 
Наталья 
Владимировна 

 

учитель 
математики 

«Совершенствование системы подготовки к ГИА. 
Методическая помощь учителю», ГАУ ДПО 
«Институт развития образования Иркутской 
области», 31.10-01.11.16 г., 16 ч. 
 

10 Крупская 
Татьяна 
Алексеевна 

 

учитель химии «Традиции и новации в преподавании химии», ООО 
«Центр онлайн- обучения Нетология- групп», июнь- 

сентябрь 2016 г. 
«Работа с одаренными детьми на уроках биологии»,  
«Центр онлайн- обучения Нетология- групп», июнь- 

сентябрь 2016 г. 
11 Гриценко 

Татьяна 
Алексеевна 

учитель 
начальных 
классов 

«Методика разработки уроков в начальной школе в 
условиях реализации ФГОС»,  Частное 
некоммерческое учреждение дополнительного 
профессионального образования «Социальный 
ориентир», 2016 г. август- сентябрь 

12 Михайлова 
Оксана 

учитель 
начальных 

«Разработка урока в начальной школе по технологии 
активных методов обучения в условиях внедрения 
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Валерьевна классов ФГОС» 

АНО ДПО «Инновационый образовательный центр 
повышения квалификации и переподготовки «Мой 
университет», октябрь 2016 год 

13 Терентьева 
Ирина 
Николаевна 

 

учитель 
начальных 
классов 

«Система оценки образовательных результатов в 
условиях введения ФГОС» 

АНО ДПО «Инновационый образовательный центр 
повышения квалификации и переподготовки «Мой 
университет», октябрь 2016 год 

14 Байкова Алена 
Юрьевна 

 

учитель 
начальных 
классов 

«Профессиональная этика в психолого- 

педагогической деятельности в рамках ФГОС», 
АНО ДПО Институт дистанционного повышения 
квалификации гуманитарного образования», 
сентябрь 2016 г.  
«Современные основы работы на персональной 
компьютере», АНО ДПО Институт дистанционного 
повышения квалификации гуманитарного 
образования», октябрь 2016 г.  

15 Семенова Ольга 
Павловна 

 

учитель 
начальных 
классов 

«Разработка урока в начальной школе по технологии 
активных методов обучения в условиях внедрения 
ФГОС», АНО ДПО «Инновационый 
образовательный центр повышения квалификации и 
переподготовки «Мой университет», 2016 год, 
ноябрь 

16 Козлова Татьяна 
Ивановна 

 

учитель 
начальных 
классов 

«Современные информационные компьютерные 
технологии в образовательном процессе с учетом 
ФГОС», 
 Частное некоммерческое учреждение 
дополнительного профессионального образования 
«Социальный ориентир», 2016 г. август- сентябрь 

17 Распутина Ольга 
Геннадьевна 

 

заместитель 
директора по 
УВР, учитель 
обществознания 

«Совершенствование системы подготовки к ГИА. 
Методическая помощь учителю», ГАУ ДПО 
«Институт развития образования Иркутской 
области», 31.10-01.11.16 г., 16 ч. 

18 Коробкина 
Марина 
Васильевна 

 

учитель 
физической 
культуры 

«Проектная и исследовательская деятельность как 
способ формирования метапредметных результатов 
обучения в условиях реализации ФГОС», ООО 
«Центр онлайн- обучения Нетология- групп», июнь- 

сентябрь 2016 г. 
«Современные образовательные информационные 
технологии в работе учителя», 
ООО «Центр онлайн- обучения Нетология- групп», 
июнь- сентябрь 2016 г. 

19 Морковкина 
Марина 
Владимировна 

учитель музыки «Проектирование и реализация современного урока 
технологии, музыки в соответствии с ФГОС» ЧНКУ 
ДПО «Социальный ориентир», г.Тайшет, 01.02.-
27.03.2017 года, 144 

20 Жмулева 
Наталья 
Алексеевна 

учитель 
истории 

«Совершенствование системы подготовки к ГИА. 
Методическая помощь учителю», ГАУ ДПО 
«Институт развития образования Иркутской 
области», 31.10-01.11.16 г., 16 ч. 

В течение многих лет педагоги школы принимают активное участие в конкурсах, проводимых 
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Управлением образования администрации Тайшетского района, где занимают призовые места.  
Квалифицированный состав педагогов позволяет воспринимать и реализовывать новые 

педагогические идеи, сохранять и передавать школьные традиции, создает предпосылки для 
дальнейшего развития школы. 

В 2016-2017 учебном году высокий уровень квалификации и профессионализма 
педагогических работников был востребован в муниципальном и региональном образовании: 

- 10 педагогических и руководящих работника (Симутина Н.В., Балчугова 
О.А., Галимова М.М., Романова О.В., Рыбачук Л.М., Распутина О.Г., Гриценко Т.А.. Кошкина Е.А., 
Крупская Т.А., Данькина Н.В.) участвовали в процедурах аттестации педагогических работников как 
муниципальные эксперты; 

- 15 учителей работали в составе предметных комиссий муниципального 
этапа Всероссийской олимпиады школьников; 

- 10 педагогов работали в качестве членов жюри в рамках конкурсных 
муниципальных мероприятий; 

- педагоги школы разработали и провели на базе школы 2 муниципальных 
методических семинаров (на которых продемонстировали мастер-классы, открытые уроки и другое); 

- 34 педагога разместили более двух авторских публикаций в сети Интернет. 
В целом готовность педагогов к повышению педагогического мастерства находится на 

высоком уровне; 100 % педагогических работников участвуют в экспертной деятельности в качестве 

экспертов ГИА,1 человек руководителем ППЭ, 3 человека являются помощниками руководителя 
ППЭ, остальные организаторами в аудиториях.  

На протяжении учебного года велась активная работа по накоплению и обобщению 
актуального педагогического опыта. На конференциях, семинарах, педагогических советах 
обобщался передовой опыт учителей. Для эффективного руководства образовательным учреждением 
нужны квалифицированные кадры. Стоит отметить, что 100 % администраторов школы: Головня 
Л.В., директор школы и заместители директора школы по УВР Балчугова О.А., Головня Н.Н., 
Распутина О.Г.,  имеют профессиональную переподготовку по направлению «Менеджмент в 
образовании». 

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная готовность работников 
образования к реализации федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 
ценностей современного образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 
программы основного общего образования, результатам ее освоения и условиям реализации, а также 
системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования: 
План методической работы включает следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям федерального 
государственного образовательного стандарта. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 
профессиональной позиции с целями и задачами федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования. 

3. Заседания методических объединений учителей-предметников, педагогов 
социально-психологической службы по проблемам введения федерального государственного 
образовательного стандарта. 

4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 
образовательной программы МКОУ СОШ № 5 г.Тайшета. 

5. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 
условиях внедрения федерального государственного образовательного стандарта и новой системы 
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оплаты труда. 
6. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям 
введения и реализации федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования . 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в разных 
формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, решения 
педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации. 

Ежегодно в конце учебного года проводится мониторинг состояния созданных кадровых 
условий по следующим параметрам: 
анализ уровня квалификации педагогических и руководящих работников школы; 
результаты аттестации педагогических и руководящих работников школы; 
анализ курсовой подготовки педагогических и руководящих работников школы. 
 

Должность Должностные 
обязанности 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню 
квалификации 

Фактический 

Руководитель 
образовательного 
учреждения 

Обеспечивает 
системную 

образовательную и 
административно- 

хозяйственную работу 
образовательного 
учреждения 

Высшее профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование в 
области государственного и 

муниципального управления или 
менеджмента и экономики и 
стаж работы на педагогических 
или руководящих должностях не 

менее 5 лет 

Соответствует 

Заместители 
руководителя 

Координируют работу 
преподавателей, 
воспитателей, 
разработку учебно- 

методической и иной 
документации. 
Обеспечивают 
совершенствование 
методов организации 
образовательного 
процесса. 
Осуществляют 
контроль за качеством 
образовательной 
деятельности 

Высшее профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование в 
области государственного и 

муниципального управления или 
менеджмента и экономики и 
стаж работы на педагогических 
или руководящих должностях не 

менее 5 лет 

Соответствуют 
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Учителя Осуществляют 
обучение и воспитание 
обучающихся, 
способствуют 
формированию общей 
культуры личности, 
социализации, 
осознанного выбора и 
освоения 

образовательных 
программ 

Высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование 
по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» без 
предъявления требований к 
стажу работы 

Соответствуют 

Педагоги-психологи Осуществляет 
профессиональную 
деятельность, 
направленную на 

сохранение 
психического, 
соматического и 
социального 
благополучия 
обучающихся 

Высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование 
по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 
предъявления требований к 
стажу работы 

Соответствуют 

Педагоги 
дополнительного 
образования 
(внутренние и 
внешние 

совместители) 

Осуществляет 
дополнительное 
образование 
обучающихся в 
соответствии с 
образовательной 

программой, развивает 
их разнообразную 
творческую 
деятельность 

Высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование в 
области, соответствующей 

профилю кружка, секции, 
студии, клубного и иного 
детского 

объединения, без предъявления 
требований к стажу работы либо 
высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование 
и дополнительное 

профессиональное образование 
по направлению «Образование и 
педагогика» без предъявления 
требований к стажу работы 

Соответствуют 
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Преподаватель- 

организатор основ 
безопасности 
жизнедеятельности 

Осуществляет 
обучение и воспитание 

обучающихся с учѐтом 
специфики курса ОБЖ. 
Организует, планирует 
и проводит учебные, в 
том числе 

факультативные и 
внеурочные занятия, 
используя 
Разнообразные формы, 
приѐмы, методы и 

средства обучения 

Высшее профессиональное 
образование и 
профессиональная подготовка 
по направлению подготовки 
«Образование и педагогика» или 
ГО без предъявления требований 
к стажу работы, либо среднее 

профессиональное образование 
по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или 
ГО и стаж работы по 

специальности не менее 3 лет, 
либо среднее профессиональное 
(военное) образование и 
дополнительное 
профессиональное образование в 
области образования и 
педагогики и стаж работы по 

специальности не менее 3 лет 

Соответствуют 

Педагог-
библиотекарь 

Обеспечивает доступ 
обучающихся к 
информационным 
ресурсам, участвует в 
их духовно- 

нравственном 
воспитании, 
профориентации и 
социализации, 
содействует 
формированию 
информационной 
компетентности 
обучающихся 

Высшее или среднее 
профессиональное образование 
по специальности 
«Библиотечно- информационная 
деятельность» 

Соответствуют 

Фельдшер Обеспечивает первую 
медицинскую помощь 
и диагностику, 
выработку 
рекомендаций по 
сохранению и 

укреплению здоровья, 
организует 

диспансеризацию и 
вакцинацию 

обучающихся 

Высшее или среднее 
профессиональное образование 
без предъявления требований к 
стажу работы 

Соответствуют 
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Информационно- 

технологический 
персонал 

Обеспечивает 
функционирование 
информационной 

структуры (включая 
ремонт техники, 
выдачу книг в 
библиотеке, системное 
администрирование, 
организацию выставок, 
подержание сайта) 

Высшее или среднее 
профессиональное образование 
без предъявления требований к 
стажу работы 

- 

 

Группа специалистов, работая в единой команде, реализующая ООП основного общего 
образования: 

- реализуют образовательную программу основного общего образования в 
разнообразных организационно-учебных формах (уроки одновозрастные и разновозрастные, 
занятия, тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии и пр.), с постепенным 
расширением возможностей школьников осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной 
работы. Эту задачу решают педагоги-предметники; 

- организует в сфере учения для подростков место встречи замыслов с их 
реализацией, место социального экспериментирования, позволяющего ощутить границы 
собственных возможностей. Эту задачу решают педагоги-предметники; 

- организует систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования 
социальных и образовательных событий, предоставляет подросткам поле для самопрезентации и 
самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах. Эту задачу решает в первую 
очередь социальный педагог; 

- создает пространство для реализации разнообразных творческих замыслов 
подростков, проявления инициативных действий. Эту задачу решают совместно учитель, 
социальный педагог. 

Для достижения результатов ООП в ходе ее реализации предполагается оценка качества работы 
учителя и специалистов основной школы с целью коррекции их деятельности, а также определения 
стимулирующей части фонда оплаты труда 

Система стимулирующих выплат работникам школы предусматривает реализацию права 
участия Управляющего совета в распределении поощрительных выплат стимулирующей части ФОП 
по результатам труда, осуществляется по представлению директора, руководителей методических 
объединений и с учетом мнения профсоюзной организации. 

Основанием для осуществления данных выплат являются, прежде всего, результаты, а также 
показатели качества обучения и воспитания обучающихся, выраженные в их образовательных 
достижениях и сформированных компетентностях. 

Под компетентностями понимаются способности, личностные качества и умения обучающегося 
решать личностно и социально значимые задачи в стандартных и нестандартных, новых ситуациях. 
Аналитическая таблица для оценки базовых компетентностей педагогов 

 

№ 
п/п 

Базовые 
компетентности 

педагога 

Характеристики компетентностей Показатели оценки 
компетентности 
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.1 Вера в силы и 
возможности 
обучающихся 

Данная компетентность является 
выражением гуманистической позиции 
педагога. Она отражает основную задачу 
педагога — раскрывать потенциальные 
возможности обучающихся. 
Данная компетентность определяет 
позицию педагога в отношении успехов 

обучающихся. Вера в силы и возможности 
обучающихся снимает обвинительную 
позицию в отношении обучающегося, 
свидетельствует о готовности 
поддерживать ученика, искать пути и 
методы, 
отслеживающие успешность его 
деятельности. Вера в силы и возможности 
ученика есть отражение любви к 

обучающемуся. Можно сказать, что 
любить ребѐнка — значит верить в его 
возможности, создавать условия для 
разворачивания этих сил в 
образовательной деятельности 

— Умение создавать 
ситуацию успеха для 
обучающихся; 
— умение осуществлять 
грамотное педагогическое 
оценивание, 
мобилизующее 
академическую 
активность; 
— умение находить 
положительные стороны 
у каждого обучающегося, 
строить образовательный 
процесс с опорой на эти 
стороны, поддерживать 
позитивные силы 
развития; 
— умение разрабатывать 
индивидуально- 

ориентированные 
образовательные проекты 

1.2 Интерес к 
внутреннему миру 
обучающихся 

Интерес к внутреннему миру обучающихся 
предполагает не просто знание их 
индивидуальных и 
возрастных особенностей, но и 
выстраивание всей педагогической 
деятельности с опорой на индивидуальные 
особенности обучающихся. Данная 

компетентность определяет все аспекты 
педагогической деятельности 

— Умение составить 
устную и письменную 
характеристику 

обучающегося, 
отражающую разные 

аспекты его внутреннего 
мира; 
— умение выяснить 
индивидуальные 
предпочтения 

(индивидуальные 
образовательные 
потребности), 
возможности ученика, 
трудности, с которыми он 
сталкивается; 
— умение построить 
индивидуализированную 
образовательную 
программу; 
умение показать 
личностный смысл 
обучения с учѐтом 
индивидуальных 
характеристик 
внутреннего мира 
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1.3 Открытость к 
принятию других 
позиций, точек зрения 
(неидеологизированно 
е мышление педагога) 

Открытость к принятию других позиций и 
точек зрения предполагает, что педагог не 

считает единственно правильной свою 
точку зрения. Он интересуется мнением 
других и готов их поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. Педагог готов 
гибко реагировать на высказывания 
обучающегося, включая изменение 
собственной позиции 

— Убеждѐнность, что 
истина может быть не 
одна; 
интерес к мнениям и 
позициям других; 
— учѐт других точек 
зрения в процессе 
оценивания обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль 
педагогической деятельности. Заключается 
в знаниях педагога об основных формах 
материальной и духовной жизни человека. 
Во многом определяет успешность 
педагогического общения, позицию 
педагога в глазах 
обучающихся 

— Ориентация в 
основных сферах 

материальной и духовной 
жизни; 
знание материальных и 
духовных интересов 
молодѐжи; 
— возможность 
продемонстрировать свои 

достижения; 
— руководство 
кружками и секциями 

1.5 Эмоциональная 
устойчивость 

Определяет характер отношений в учебном 
процессе, особенно в ситуациях 
конфликта. Способствует сохранению 
объективности оценки обучающихся. 
Определяет эффективность владения 
классом 

— В трудных ситуациях 
педагог сохраняет 
спокойствие; 
эмоциональный конфликт 
не влияет на 
объективность оценки; 
— не стремится 
избежать эмоционально- 
напряжѐнных ситуаций 

1.6 Позитивная 
направленность на 
педагогическую 
деятельность. 
Уверенность в себе 

В основе данной компетентности лежит 
вера в собственные силы, собственную 
эффективность. Способствует позитивным 
отношениям с коллегами и обучающимися. 
Определяет позитивную направленность 
на педагогическую деятельность 

— Осознание целей и 
ценностей 
педагогической 
деятельности; 
— позитивное 
настроение; 
желание работать; 
— высокая 
профессиональная 
самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести тему 
урока в педагогическую 
задачу 

Основная компетенция, обеспечивающая 
эффективное целеполагание в учебном 
процессе. Обеспечивает реализацию 

субъект-субъектного подхода, ставит 
обучающегося в позицию субъекта 

деятельности, лежит в основе 
формирования творческой личности 

— Знание 
образовательных 
стандартов и 
реализующих их 
программ; 
— осознание 
нетождественности 
темы урока и цели 
урока; 
— владение 
конкретным 
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набором способов 
перевода темы в задачу 

2.2 Умение ставить 
педагогические цели и 
задачи сообразно 
возрастным и 

индивидуальным 
особенностям 
обучающихся 

Данная компетентность является 
конкретизацией предыдущей. Она 
направлена на индивидуализацию 
обучения и благодаря этому связана с 
мотивацией и общей успешностью 

— Знание возрастных 
особенностей 
обучающихся; 
 

— владение методами 
перевода цели в 

учебную задачу на 
конкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить 
успех в деятельности 

Компетентность, позволяющая 
обучающемуся поверить в свои силы, 
утвердить себя в глазах окружающих, один 
из главных способов обеспечить 
позитивную мотивацию учения 

— Знание 
возможностей 
конкретных учеников; 
— постановка учебных 
задач в соответствии с 
возможностями 
ученика; — 
демонстрация успехов 
обучающихся 
родителям, 
одноклассникам 

3.2 Компетентность в 
педагогическом 
оценивании 

Педагогическое оценивание служит 
реальным инструментом осознания 
обучающимся своих достижений и 

недоработок. Без знания своих результатов 
невозможно обеспечить субъектную 
позицию в образовании 

— Знание 
многообразия 
педагогических оценок; 
— знакомство с 
литературой по данному 
вопросу; 
— владение 
различными методами 
оценивания и 
их применение 

3.3 Умение превращать 
учебную задачу в 
личностно значимую 

Это одна из важнейших компетентностей, 
обеспечивающих мотивацию учебной 

деятельности 

— Знание интересов 
обучающихся, их 
внутреннего мира; 
— ориентация в 
культуре; 
умение показать роль и 
значение изучаемого 
материала в реализации 
личных планов 
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IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в 
предмете преподавания 

Глубокое знание предмета преподавания, 
сочетающееся с общей культурой педагога. 
Сочетание 
теоретического знания с видением его 
практического применения, что является 
предпосылкой установления личностной 
значимости учения 

— Знание генезиса 
формирования 
предметного знания 
(история, персоналии, 
для решения каких 
проблем 
разрабатывалось); 
— возможности 
применения 
получаемых знаний для 
объяснения 
социальных 
и природных явлений; 
— владение методами 
решения различных 
задач; 

— свободное решение 
задач ЕГЭ, олимпиад: 
региональных, 
российских, 
международных 

.2 Компетентность в 
методах преподавания 

Обеспечивает возможность эффективного 
усвоения знания и формирования умений, 
предусмотренных программой. 
Обеспечивает индивидуальный подход и 
развитие 

творческой личности 

— Знание нормативных 
методов и методик; 
— демонстрация 
личностно 
ориентированных 
методов образования; 
— наличие своих 
находок и методов, 
авторской школы; 
— знание современных 
достижений в области 
методики обучения, в 
том числе 

использование новых 
информационных 
технологий; 
— использование в 
учебном процессе 
современных методов 
обучения 



209  

4.3 Компетентность в 
субъективных условиях 
деятельности (знание 
учеников и учебных 
коллективов) 

Позволяет осуществить индивидуальный 
подход к организации образовательного 
процесса. Служит условием гуманизации 
образования. Обеспечивает высокую 

мотивацию академической активности 

— Знание 
теоретического 
материала по 
психологии, 
характеризующего 
индивидуальные 
особенности 
обучающихся; — 

владение методами 
диагностики 

индивидуальных 
особенностей 
(возможно, со 
школьным психологом); 
— использование 
знаний по психологии в 
организации учебного 
процесса; — разработка 
индивидуальных 
проектов на основе 
личных характеристик 
обучающихся; — 

владение методами 
социометрии; учѐт 

особенностей учебных 
коллективов в 
педагогическом 

процессе; — знание 
(рефлексия) своих 
индивидуальных 
особенностей и их учѐт 
в своей деятельности 

4.4 Умение вести 
самостоятельный поиск 
информации 

Обеспечивает постоянный 
профессиональный рост и творческий 
подход к педагогической деятельности. 
Современная ситуация быстрого развития 
предметных областей, появление новых 
педагогических технологий предполагает 
непрерывное обновление собственных 
знаний и умений, что обеспечивает 
желание и умение вести самостоятельный 
поиск 

— Профессиональная 
любознательность; 
умение пользоваться 
различными 
информационно- 

поисковыми 
технологиями; 
— использование 
различных баз данных в 
образовательном 
процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 
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5.1 Умение разработать 
образовательную 
программу, выбрать 
учебники и учебные 
комплекты 

Умение разработать образовательную 
программу является базовым в системе 
профессиональных компетенций. 
Обеспечивает реализацию принципа 
академических свобод на основе 

индивидуальных образовательных 
программ. Без умения разрабатывать 
образовательные программы в 
современных условиях 

невозможно творчески организовать 
образовательный процесс. 
Образовательные программы выступают 
средствами целенаправленного влияния на 
развитие обучающихся. Компетентность в 
разработке образовательных программ 
позволяет осуществлять преподавание на 
различных уровнях обученности и 
развития 
обучающихся. Обоснованный выбор 
учебников и учебных комплектов является 
составной частью разработки 

образовательных программ, характер 
представляемого обоснования позволяет 
судить о стартовой готовности к началу 
педагогической деятельности, позволяет 
сделать вывод о готовности педагога 

учитывать индивидуальные 
характеристики обучающихся 

— Знание 
образовательных 

стандартов и примерных 
программ; 
— наличие 
персонально 
разработанных 

образовательных 
программ: 
характеристика этих 
программ по 

содержанию, 
источникам 
информации; 
— по материальной 
базе, на которой 
должны 
реализовываться 
программы; по учѐту 
индивидуальных 
характеристик 

обучающихся; 
— обоснованность 
используемых 
образовательных 
программ; 

— участие 
обучающихся и их 
родителей в разработке 
образовательной 
программы, 
индивидуального 
учебного плана и 
индивидуального 
образовательного 
маршрута; 
— участие 
работодателей в 
разработке 
образовательной 
программы; 
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   — знание учебников и 
учебно-методических 
комплектов, 
используемых в 
образовательных 
учреждениях, 
рекомендованных 
органом управления 
образованием; — 

обоснованность выбора 
учебников и учебно- 

методических 
комплектов, 
используемых 
педагогом 

5.2 Умение принимать 
решения в различных 
педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно 
принимать решения: 
— как установить дисциплину; 
— как мотивировать академическую 
активность; 
— как вызвать интерес у конкретного 
ученика; 
— как обеспечить понимание и т. д. 
Разрешение педагогических проблем 
составляет суть педагогической 

деятельности. При решении проблем могут 
применяться как стандартные решения 
(решающие правила), так и творческие 
(креативные) или интуитивные 

— Знание типичных 
педагогических 

ситуаций, требующих 
участия педагога для 
своего решения; 
— владение набором 
решающих правил, 
используемых для 
различных ситуаций; 
— владение критерием 
предпочтительности при 
выборе того или иного 
решающего правила; 
— знание критериев 
достижения цели; 
— знание нетипичных 
конфликтных ситуаций; 
— примеры 
разрешения конкретных 

педагогических 
ситуаций; 
— развитость 
педагогического 
мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 
установлении субъект- 

субъектных отношений 

Является одной из ведущих в системе 
гуманистической педагогики. 
Предполагает способность педагога к 
взаимопониманию, установлению 
отношений сотрудничества, 
способность слушать и чувствовать, 
выяснять интересы и потребности 

других участников образовательного 
процесса, готовность вступать в 
помогающие отношения, позитивный 
настрой педагога 

— Знание обучающихся; 
— компетентность в 
целеполагании; 
— предметная 
компетентность; 
— методическая 
компетентность; 
— готовность к 
сотрудничеству 
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6.2 Компетентность в 
обеспечении понимания 
педагогической задачи 
и способах 

Добиться понимания учебного 
материала 
— главная задача педагога. Этого 
понимания можно достичь путѐм 
включения нового материала в систему 

— Знание того, что знают 
и понимают ученики; 
— свободное владение 
изучаемым материалом; 

 деятельности уже освоенных знаний или умений и 
путѐм демонстрации практического 
применения изучаемого материала 

— осознанное включение 
нового учебного материала 
в систему освоенных 
знаний обучающихся; 
— демонстрация 
практического применения 
изучаемого материала; 
— опора на чувственное 
восприятие 

6.3 Компетентность в 
педагогическом 
оценивании 

Обеспечивает процессы 
стимулирования учебной активности, 
создаѐт условия для формирования 
самооценки, определяет процессы 
формирования личностного «Я» 
обучающегося, пробуждает творческие 

силы. Грамотное педагогическое 
оценивание должно направлять развитие 
обучающегося от внешней оценки к 
самооценке. Компетентность в 
оценивании других должна сочетаться с 
самооценкой педагога 

— Знание функций 
педагогической оценки; 
— знание видов 
педагогической оценки; 
— знание того, что 
подлежит оцениванию в 
педагогической 
деятельности; 
— владение методами 
педагогического 
оценивания; — умение 
продемонстрировать эти 
методы на конкретных 
примерах; 
— умение перейти от 
педагогического 
оценивания к самооценке 
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6.4 Компетентность в 
организации 
информационной 
основы деятельности 
обучающегося 

Любая учебная задача разрешается, если 
обучающийся владеет необходимой для 
решения информацией и знает способ 
решения. Педагог должен обладать 
компетентностью в том, чтобы 

осуществить или организовать поиск 
необходимой для ученика информации 

— Свободное владение 
учебным материалом; 
знание типичных 

трудностей при изучении 
конкретных тем; 
— способность дать 
дополнительную 
информацию или 
организовать поиск 
дополнительной 

информации, необходимой 
для решения учебной 
задачи; 
— умение выявить 
уровень развития 

обучающихся; 
— владение методами 
объективного контроля и 
оценивания; 
— умение использовать 
навыки самооценки для 
построения 
информационной основы 
деятельности (ученик 

должен уметь определить, 
чего ему не хватает для 
решения задачи) 

6.5 Компетентность в 
использовании 

современных средств и 
систем организации 

Обеспечивает эффективность учебно- 

воспитательного процесса 

— Знание современных 
средств и методов 
построения 

образовательного 
процесса; 

 учебно-воспитательного 
процесса 

 — умение использовать 
средства и методы 
обучения, адекватные 
поставленным задачам, 
уровню подготовленности 
обучающихся, их 

индивидуальным 

характеристикам; 
— умение обосновать 
выбранные методы и 
средства обучения 
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6.6 Компетентность в 
способах умственной 
деятельности 

Характеризует уровень владения 
педагогом и обучающимися системой 
интеллектуальных операций 

— Знание системы 
интеллектуальных 
операций; 
владение 
интеллектуальными 
операциями; 
— умение сформировать 
интеллектуальные 
операции у учеников; 
— умение организовать 
использование 
интеллектуальных 
операций, адекватных 
решаемой задаче 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. 
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с новыми образовательными 
реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим 
изменениям в системе образования в целом. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников 
образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 
современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 
• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 
деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно- методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 
Организация методической работы Мероприятия: 

1. Семинары, посвящѐнные содержанию и ключевым особенностям ФГОС. 
2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС. 
3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения 

ФГОС. 
4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнѐров ОУ по 

итогам разработки основной образовательной программы, еѐ отдельных разделов, проблемам апробации и 
введения ФГОС. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 
программы образовательного учреждения. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 
внедрения ФГОС. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажировочных 
площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и 
реализации ФГОС. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных формах: 
совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, решения педагогического 
совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации и т. д. 

 3.2.2.Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 
программы основного общего образования 

В школе созданы психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 
программы основного общего образования: 
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-1 педагог-психолог, имеет высшее психологическое образование; 
-2 социальных педагога, имеют высшее образование. 

Для создания психолого-педагогических условий деятельности в школе функционируют кабинеты 
педагога-психолога, лицензированный медицинский кабинет. Все кабинеты оснащены оборудованием, 
необходимым для реализации образовательных программ. 

Психолого-педагогическое сопровождение реализации основной образовательной программы 
включает в себя взаимосвязанные направления: 

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей «группы риска», проведение их 
комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогическим 
консилиумом помощи в условиях образовательного учреждения. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную помощь в освоении содержания 
образования и решение проблем развития в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 
формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных) 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей «группы 
риска» и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого- педагогических условий 
обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, 
связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 
образовательного процесса — обучающимися, их родителями (законными представителями), 
педагогическими работниками. 

ООП ООО учитывает возрастные особенности подросткового возраста и обеспечивает достижение 
образовательных результатов основной школы через два ее последовательных этапа реализации: 

Этап 5-6 классы – образовательный переход из младшего школьного возраста в подростковый. На 
данном этапе образования ООП ООО обеспечивает: 

- организацию сотрудничества между младшими подростками и младшими школьниками 
(разновозрастное сотрудничество), что позволяет решить проблему подросткового негативизма в его 
школьных проявлениях (дисциплинарных, учебных, мотивационных); 

- разворачивание содержания учебного материала отдельных учебных дисциплин как 
возможность рассмотрения его другими глазами, что позволяет педагогам организовать изучение учебного 
материала на переходном этапе таким образом, что обучающиеся 5-6-х классов смогли работать над 
обобщением своих способов действий, знаний и умений в 

новых условиях с другой позиции – учителя, а также выстроить пробно-поисковые действия по определению 
их индивидуальных возможностей (индивидуальной образовательной траектории); 

- формирование учебной самостоятельности обучающихся через работу в позиции 

«учителя», основанной на способности, удерживая точку зрения незнающего, помочь ему занять новую точку 
зрения, но уже не с позиции сверстника, а учителя; 

- учебное сотрудничество между младшими и старшими подростками, что дает 
возможность педагогам организовать образовательный процесс так, чтобы младшие подростки, выстраивая 
свои учебные отношения со старшими подростками, могли бы сами определять границы своих знаний-

незнаний и пробовать строить собственные маршруты в учебном материале; 
- организацию образовательного процесса через возможность разнообразия выбора 

образовательных пространств (учения, тренировки, экспериментирования) обучающихся; 
- организацию взаимодействия между обучающимися, между обучающимися и учителем в 

образовательном процессе через письменные дискуссии при работе с культурными текстами, в которых 
должны содержаться разные точки зрения, существующие в той или другой области знания, предмете 

рассмотрения. 
Этап 7-9 классы – этап самоопределения и индивидуализации. 
На данном этапе образования ООП основного общего образования обеспечивает: 

- наличие разнообразных организационно-учебных форм (уроки, занятия, тренинги, 
проекты, практики, конференции и пр.) с постепенным расширением возможностей обучающихся 
осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы; 
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- образовательные места встреч замыслов с их реализацией, места социального 
экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных возможностей обучающихся; 

- выбор и реализацию индивидуальных образовательных траекторий в заданной учебной 
предметной программой области самостоятельности. 

- организацию системы социальной жизнедеятельности и группового проектирования 
социальных событий, предоставление обучающимся поля для самопрезентации и самовыражения в группах 
сверстников и разновозрастных группах; 

- создание пространств для реализации разнообразных творческих замыслов 
обучающихся, проявление инициативных действий. 

Результатом реализации указанных требований является комфортная развивающая образовательная 
среда основного общего образования как базового условия: 

- обеспечивающего достижение целей основного общего образования, его высокое 
качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 
общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

- гарантирующего охрану и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся; 

- преемственного по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 
особенности организации основного общего образования, а также специфику возрастного психофизического 
развития обучающихся на данной уровне общего образования. 
Этапы психолого-педагогического сопровождения 

Первый этап - сбор информации о ребенке. Это первичная диагностика 
соматического, психического и социального здоровья особого ребенка. 

При этом используется широкий спектр различных психолого-педагогических методик, включая 
тестирование ребенка, анкетирование родителей и педагогов, наблюдение, анализ продуктов учебного труда 
и т.п. 

Второй этап - анализ полученной информации. На основе анализа определяются группы детей, 
которым необходима психолого-педагогическая поддержка и коррекционно- развивающее образование. 

Третий этап - совместная выработка рекомендаций для ребенка, педагога, родителей и специалистов. 
Четвертый этап анализ эффективности психолого-педагогического сопровождения. 
3.2.3.Финансовые  условия реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 

Финансовое обеспечение реализации ООП ООО Школы опирается на исполнение расходных 
обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 
образование. Объѐм действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 
государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования. Нормативное подушевое 
финансирование реализации государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного общего образования является гарантированным минимально допустимым объемом финансовых 
средств на реализацию ФГОС ООО (в части оплаты труда и учебных расходов) в год в расчете на одного 
ученика. Нормативный акт о системе оплаты труда в учреждении предусматривает: 

- дифференцированный рост заработной платы учителей, создание механизма связи 
заработной платы с качеством психолого-педагогических, материально-технических, учебно- методических и 
информационных условий и результативностью их труда; 

- повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих работников на 
достижение высоких результатов (показателей качества работы); 

- допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема стимулирующих выплат, 
распределяемых на основании оценки качества и результативности труда работников и не являющихся 
компенсационными выплатами; 

- механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности учителей (аудиторная нагрузка, 
внеурочная работа по предмету, классное руководство, проверка тетрадей, подготовка к урокам и другим 
видам занятий, изготовление дидактического материала и методических пособий и т.п., работа с родителями, 
консультации и дополнительные занятия с обучающимися, другие виды деятельности, определенные 
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должностными обязанностями, 
- участие комиссии в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда. 

В муниципальных общеобразовательных учреждениях, реализующих программу основного общего 
образования, нормативными правовыми актами учредителя и (или) локальными нормативными актами 
устанавливается: 

- соотношение базовой, обеспечивающей гарантированную заработную плату в 
соответствии со штатным расписанием ОУ, и стимулирующей, обеспечивающей поощрительные выплаты по 
результатам работы, частей фонда оплаты труда; 

- соотношение общей составляющей базовой части ФОТ (обеспечивающей 
гарантированную оплату труда педагогического работника в соответствии с количеством проведенных им 
часов аудиторных занятий и численностью обучающихся, а также часов неаудиторной занятости) и 
специальной составляющей базовой части ФОТ (обеспечивающей компенсационные выплаты, 
предусмотренные Трудовым кодексом РФ и иными нормативными правовыми актами, а также выплаты за 
приоритетность учебной программы (предмета) и др.). 
Для обеспечения требований Стандарта на основе проведѐнного анализа материально- технических условий 
реализации основной образовательной программы основного общего образования МКОУ СОШ № 5 
г.Тайшета: 

1) проводит экономический расчѐт стоимости обеспечения требований Стандарта по 
каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 
также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП; 
4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта основного уровня и определяет распределение по годам освоения средств на 
обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объѐмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включѐнной в основную образовательную программу образовательного 
учреждения . 
 3.2.4.Материально-техническое обеспечение реализации 

 основной образовательной программы основного общего образования 

В материально-техническом плане школа развивается как комфортное и уютное образовательное 
учреждение, что очень важно для работы с обучающимися. 
Общая площадь -7401 м². Количество и общая площадь учебных кабинетов: 42 кабинета,   
площадь – 3040 м².  
 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и 

локальных актов  
Имеются в наличии 

1 Учебные кабинеты с 

автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и 

педагогических работников 

Всего: 44  

2 Помещения для занятий учебно- 

исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством 

Музей  
Лаборантская химии  
Лаборантская физики  
Лаборантская биологии  
Лаборантская информатики  

3 Помещения (кабинеты, мастерские, 
студии) для занятий музыкой, 
хореографией и изобразительным 

искусством 

ИЗО  
Музыка  
Кабинет № 318 

4 Информационно-библиотечные Библиотека  
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центры с рабочими зонами, 
оборудованными читальными залами 

и книгохранилищами, 
обеспечивающими сохранность 

книжного фонда, медиатекой 

Книгохранилище 

Читальный зал  
 

5 Актовые и хореографические залы Актовый зал  
6 Спортивные комплексы, залы, 

бассейны, стадионы, спортивные 

площадки, оснащенные игровым, 
спортивным оборудованием 

и инвентарем 

Большой/спорт.зал 1 этажа 

Большой/спорт.зал 2 этажа 

Малый/спорт.зал  
Раздевалки (спорт.зал)  

7 Помещения для питания 

обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, 
обеспечивающие возможность 

организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих 

завтраков 

Столовая: 
обеденный зал  
кухня  
моечная  
овощехранилище 

кладовые, подсобные  

8 Помещения для медицинского 
персонала 

Медицинский кабинет  
Процедурный кабинет  

9 Административные и иные 

помещения, оснащенные 

необходимым оборудованием, в том 

числе 

Кабинет директора  
Приемная  
Учительская, зам.дир. по УВР 

10 Объекты для проведения 
специальных 

коррекционных занятий, для 

организации учебного процесса с 

детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья  

Кабинет психолога  
Кабинет социального педагога 

 

11 Гардеробы, санузлы, места личной 

гигиены 

Туалетные комнаты  
Гардеробы 

12 Участок (территория) с необходимым 

набором оснащенных зон 

Стадион 

Игровая площадка 

 

13 Прочие вспомогательные помещения Коридоры  
Вестибюль (1 эт.)  
Лестничные клетки  
Тамбуры 

Бытовки  
Для реализации целей и задач основной образовательной программы основного общего образования  
используются многочисленные технические средства, имеющиеся в образовательном учреждении. 
 

№
 п/п 

Материально-технические условия и их параметры Имеются в наличии в

Материально-технические условия реализации ООП основного 

общего образования обеспечивают: 
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.1. 
Воз

можность 
требований 

обр
азования 

к
дост

ижения 
результатам 

обучаю
щимися освоения
 ООП 

устан
овленных 
основного 

Г
ОС 

о
бще
го 

да 

.2. 
Соблюдение:  

-санитарно-эпидемиологических требований к 
образовательному процессу (требования к водоснабжению, 
канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, средствам 
обучения, учебному 

оборудованию и т.д.); 

да 

- требований к санитарно-бытовым условиям (наличие 
оборудованных 

гардеробов, санузлов, мест личной гигиены); 

да 

-пожарной и электробезопасности; да 

- требований к социально-бытовым условиям (наличие 
оборудованного рабочего места учителя и каждого обучающегося, 
учительской с рабочей зоной и местами для отдыха, комнат 
психологической разгрузки; административных кабинетов 
(помещений); помещений для питания обучающихся, хранения и 
приготовления пищи, а также, при 

необходимости, транспортное обеспечение обслуживания 
обучающихся); 

да 

-строительных норм и правил; да 

-требований пожарной и электробезопасности; да 

-требований охраны здоровья обучающихся
 и охраны труда 

работников образовательных учреждений; 

да 

-требований к транспортному обслуживанию 
обучающихся; 

да 

-требований к организации безопасной эксплуатации 
уличнодорожной сети и технических средств организации 
дорожного движения в местах 

расположения общеобразовательных учреждений; 

да 

-требований к организации безопасной эксплуатации 
спортивных 

сооружений, спортивного инвентаря и оборудования, 
используемого в общеобразовательных учреждениях; 

да 

-своевременных
 сроко
в 

капитального 
ремонта. 

и необх
одимых 

о
бъемов 

те
кущего 

ида 

.3. 
Архитектурную доступность (возможность для 

беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и 

инвалидов к объектам инфраструктуры образовательного 
учреждения) 

нет 
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Здание образовательного учреждения, набор и размещение 
помещений для осуществления образовательного процесса, активной 
деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания 
обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно – тепловой 
режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для 
индивидуальных занятий соответствует государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам и обеспечивает 
возможность безопасной и комфортной организации всех видов 
учебной и внеурочной деятельности для всех участников 
образовательной деятельности 

да 

. 

Образовательное учреждение имеет:  

.1. 
Учебные кабинеты с

 автоматизированными рабочими
 местами 

обучающихся и педагогических работников, лекционные 
аудитории 

да 

.2. 
Помещения для занятий  

-учебно-исследовательской и  проектной деятельностью, моделированием и техническим творчеством (лаборатории и
мастерские); 

да 

-музыкой; да 

-изобразительным искусством да 

.3. 
Лингафонные кабинеты, обеспечивающие

 изучение иностранных 
языков 

нет 

.4. 
Информационно-библиотечные центры с

 рабочими зонами, 
оборудованными: 

 

-читальными залами и
 книгохранилищами,
 обеспечивающими 

сохранность книжного фонда; 

да 

-медиатекой нет 

.5. 
Актовый зал да 

.6. 
Спортивные сооружения:  

-комплексы; да 

-залы; да 

-бассейн; ремонт 

-стадион; нет 

-спортивные площадки; да 

- тир, нет 

оснащенные игровым, спортивным оборудованием и 
инвентарем; 

да 

-автогородок нет 
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.7. 
Помещения для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи,
 обеспечивающие возможность
 организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих 
завтраков 

да 

.8. 
Помещения медицинского назначения, оснащенные 

необходимым 
оборудованием 

да 

.9. 
Административные помещения, да 

оснащенные необходимым оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми инвалидами и детьми с
ограниченными возможностями здоровья. 

нет 

.10. 
Гардеробы да 

.11. 
Санузлы да 

.12. 
Места личной гигиены да 

.13. 
Участок (территорию) с необходимым набором 

оборудованных зон 
да 

.14. 
Полные комплекты технического оснащения и 

оборудования всех предметных областей и внеурочной 
деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 
принадлежности (бумага для ручного и машинного письма, 
картриджи, инструменты письма (в тетрадях и на доске), 
изобразительного искусства, технологической обработки и 

конструирования, химические реактивы, носители 
цифровой 

да 

информации)  

.15. 
Мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь да 

4.Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 
 

.1. 
Реализации индивидуальных образовательных планов 

обучающихся, 
осуществления их самостоятельной образовательной 

деятельности 

да 

.2. 
Включения обучающихся в проектную и учебно-

исследовательскую деятельность, проведения наблюдений и 
экспериментов, в том числе с использованием: учебного 
лабораторного оборудования; цифрового (электронного) и 
традиционного измерения, включая определение местонахождения; 
виртуальных лабораторий, вещественных и виртуальнонаглядных 
моделей и коллекций основных математических 

и естественнонаучных объектов и явлений 

да 
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.3. 
Художественного творчества с использованием ручных,  

электрических и ИКТ-инструментов и таких материалов, как 
бумага, ткань, нити для вязания и ткачества, пластик, различные 
краски, глина, дерево, реализации художественно-оформительских 
и издательских 

проектов, натурной и рисованной мультипликации 

нет 

.4. 
Создания материальных и информационных объектов с 

использованием ручных и электроинструментов, применяемых в 
избранных для изучения распространенных технологиях 
(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения 
дома, информационных и коммуникационных технологиях), и таких 

материалов, как дерево, пластик, металл, бумага, ткань, 
глина 

да 

.5. 
Формирования личного опыта применения универсальных 

учебных 

действий в экологически ориентированной социальной 
деятельности, развитие экологического мышления и экологической 
культуры 

да 

.6. 
Проектирования и конструирования, в том числе моделей 

с цифровым управлением и обратной связью, с использованием 
конструкторов; 

управления объектами; программирования 

нет 

.7. 
Наблюдений, наглядного представления и

 анализа данных; 
да 

использования цифровых планов и карт, спутниковых 
изображений 

 

.8. 
Физического развития,  систематических

 занятий физической культурой и спортом, участия в физкультурно спортивных и
оздоровительных мероприятиях 

да 

.9. 
Исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных 

произведений с 

применением традиционных народных и современных 
инструментов и цифровых технологий 

нет 

.10. 
Занятий по изучению правил дорожного движения с 

использованием 
игр, оборудования, а также компьютерных технологий 

да 

.11. 
Размещения продуктов познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в
 информационно- образовательной среде образовательного 
учреждения 

да 

.12. 
Проектирования и организации своей индивидуальной и 

групповой деятельности, организации своего времени с 
использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 
фиксирования его реализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 
экспериментов) 

да 
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.13. 
Обеспечения доступа в школьной библиотеке к 

информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной 
литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 
к множительной технике для тиражирования учебных и 
методических 

текстографических и 

да 

аудиовидеоматериалов, результатов
 творческой, научно- 

исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся 

 

.14. 
Планирования учебного процесса, фиксации

 его динамики, 
промежуточных и итоговых результатов 

да 

.15. 
Проведения массовых мероприятий, собраний, 

представлений; досуга и общения обучающихся с возможностью 
для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 
сценической работы, театрализованных представлений, 
обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиа сопровождением 

да 

.16. 
Выпуска школьных печатных изданий, работы школьного 

телевидения 
Да печатные 

издания, нет 
телевидения 

.17. 
Организации качественного горячего

 питания, медицинского 
обслуживания и отдыха обучающихся 

да 

Материальная и техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным 
правилам и нормам, а также техническим и финансовыми нормативам, установленным для обслуживания 
этой базы. 

Большинство учебных помещений рассчитаны на использование проектора с потолочным креплением, 
имеют соответствующий экран и возможность затемнения. 
В течение 2016-2017 учебного года было приобретено: 

№ п/п Наименование Количество Стоимость 

01 Видеопособие «Терроризм- 

угроза обществу» 

1 1 760,00 

02 Видеопособие «Страшное слово 

«Терроризм» 

1 1 560,00 

03 Шланг поливочный 3 5 685,00 

04 Перчатки 20 540 

05 Соединение мет.пласт 2 24 

06 Хомут 12*22 5 130 

07 Строительно- ремонтные 

материалы 

По перечню 4310,00 

6075,00 

08 Бумага 22 4 840,00 
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09 Скоросшиватель 16 160 

10 Хозтовары По перечню 5000,00 

 14950, 00 

 5335,00 

11 Товары для столовой  По перечню 38 300.00 

12 Проектор 1 33 562,00 

13 Ноутбук 2 40 566,00 

14 МФУ 2 26 832, 00 

15 Учебники 190 68 173,52 

16 Комплект ГИА- лаборатория 1 29 406, 78 

17 Карты настенные 

(географические) 

3 2621,70 

18 Видеопособия 2 5 000,00 

19 Нетбук 1 15 813,34 

20 Мышь для ПК 1 390,00 

21 Холодильник «Бирюса» 1 23 700,00 

Обеспечение образовательной деятельности расходными материалами предусматривается в соответствии 
с учебным планированием и региональными 

 3.2.5.Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 
основного общего образования 

ООП ООО обеспечивается учебно-методическими, учебно-дидактическими и информационными 
ресурсами по всем предусмотренным ею учебным курсам (дисциплинам). 
Учебно-методическое обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: учебники, учебные 
пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, методические 
пособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п. 

Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные курсы, внеурочная 
образовательная деятельность) сопровождается методическим обеспечением (план-графиком, расписанием, 
цифровыми ресурсами, материалами для обучающихся и педагогов и т.п.). 

Учебно-методическое обеспечение образовательного учреждения состоит из основного состава и 
дополнительного. Основной состав УМК используется обучающимися и педагогами на постоянной основе, 
дополнительный состав – по усмотрению учителя и обучающихся. 

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным 
фондам, формируемым по всему перечню дисциплин программы. 

Формирование и использование библиотечного фонда 

 

Наименование показателей 
 

№ 
строки 

Поступило 
экземпляров 
за отчѐтный 

год 

Выбыло 
экземпляров 
за отчѐтный 

год 

 

Состоит экземпляров 
на конец отчѐтного года 

Объѐм фондов библиотеки 
- всего 

01 2374 1 742 30543 

из него: учебники 02 2324 1 742 14644 
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учебные пособия 03 50 0 4086 

художественная литература 04 0 0 10178 

справочный материал 05 0 0 637 

Из них: 
печатные издания 

06 2374 1 742 29545 

аудиовизуальные 
документы 

07 0 0 998 

документы на микроформах 08 0 0 0 

Приложение 5 «Перечень учебников, учебных и методических пособий, художественной литературы» 

Информационное обслуживание и другие характеристики библиотеки 

Наименование показателей Всего 

Число посадочных мест для пользователей 
библиотеки, мест 

20 

Численность зарегистрированных 
пользователей библиотеки, человек 

1011 

Число посещений, человек за год 23795 

Оснащение библиотеки компьютерной 
техникой: 

 

Персональный компьютер 1 

Принтер 1 

Сканер 1 

Наличие выхода в Интернет имеется 

Важной была работа библиотеки по отслеживанию сохранности учебников. Ежемесячно проходил 
рейд по проверке сохранности школьного учебника с 1 по 11 классы. 

В школе создан информационный центр, состоящий из библиотеки и медиатеки. Медиатека 
информационного центра имеет информационные ресурсы в количестве 106 штук практически по всем 
изучаемым предметам, но она требует обновления ресурсов в связи с будущим переходом на ФГОС второго 
поколения. Педагоги используют цифровые ресурсы при проведении тематических уроков, элективных 
курсов, а также в процессе подготовки, анализа и презентации результатов проектных и исследовательских 
работ. 

В соответствие с современными требованиями происходит систематическое обновление учебно-

методического комплекса. 
Отбор учебных программ обусловлен: требованиями ФГОС; ориентацией педагогического коллектива 

на организацию образовательного процесса на основе технологии проектной деятельности; познавательными 
возможностями и потребностями обучающихся школы; социальным заказом родителей. 
Учебно-дидактическое обеспечение 

Под учебно-дидактическими материалами (УДМ) в учебном процессе понимается система различных 
текстов, заданий, задач, направленных на индивидуализацию учебной деятельности подростка, поиск своего 
образовательного маршрута как внутри одного учебного предмета, так и между ними, которые должны уметь 
разрабатывать учителя,  исходя из особенностей системы и конкретных детей. 

Разработка необходимых УДМ должна удовлетворять требованиям (условиям), чтобы работа учителей 
достигла тех целей образования, которые ставит перед педагогами ООП ООО. 

1. Учебно-дидактические материалы учителей должны, прежде всего, быть адресованы к 
действию ребенка. Перед учителем стоит задача определить, ресурсом чего для ребенка станут учительские 
материалы, какие задания, принципы и сквозные вопросы должны быть представлены в этих материалах. В 
ходе разработки УДМ для решения задач образовательного процесса педагогам необходимо удерживать два 
вида заданий: 

- задания, направленные на обеспечение детской самостоятельности; 
- задания, связанные с понятийным развитием, с продвижением в содержании учебных 

предметов. 
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Важно подчеркнуть, что создаваемые УДМ должны быть средством поддержки детского действия – 

это существенно отличает деятельностный подход от традиционного. 
2. Учителю необходимо вести разработку УДМ для всех аспектов образовательного 

процесса: учебно-понятийного, учебной самостоятельности, контрольно-оценочного (рефлексивного); 
информационно-иллюстративного, тренировочного; 

3. УДМ учителя не должны заменять базового учебника по тому или иному предмету. Они 
должны, прежде всего, пробуждать поисково-пробующее действие учителя и учеников. 

4. Необходимо при организации детского действия в учебных учительских материалах 
удерживать две формы этого действия: ресурсную и продуктивную. 

Ресурс – это все те материалы, которые могут быть явлены в пробе построения средства- превращения 

ресурса в средство. 
5. В контрольно-оценочной деятельности основная задача педагога должна быть 

направлена на организацию возможности обучающимся самим отслеживать динамику их достижений в 
образовательном процессе, становление их учебной самостоятельности, а также определять меру и время 
готовности обучающихся к предъявлению окружающим (педагогу и сверстникам) своих результатов учения 
(обучения). А отсюда – учебно- дидактические материалы должны быть подобраны так, чтобы ученики 
имели возможность самостоятельно отслеживать свои достижения и проблемы в процессе обучения. 
Информационное обеспечение 

Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП ООО в школе сформирована 
информационная среда (ИС). 

Школа обладает достаточными информационными ресурсами, в том числе поддерживаемыми 
технически и организационно. Работает сайт школы с выходом на информационный портал ФИПИ, 

Федеральный портал «Российское образование, российский образовательный портал». 
Большей открытости школы способствует и возможность ознакомления с отчетом по 

самообследованию школы на сайте. Именно информационные ресурсы создают возможность для бережного 
отношения к традициям школы, ее истории (соответствующий раздел на сайте), успехам учителей и 
обучающихся. Это формирует особую культуротворческую атмосферу, крайне необходимую для развития 
социальной активности обучающихся и дает возможность развивать ее современными средствами 
информатизации образования. 

В школе оборудованы: два кабинета информатики; рабочие места администрации школы с выходом в 
Интернет», объединенные локальной сетью через сервер, а также все учебные кабинеты оснащены ПК или 
ноутбуками, с выходом в Интернет и мультимедийными проекторами и экранами. 

Информатизация образовательного процесса и рабочих мест учителей позволило сделать доступным и 
открытым для родительской общественности весь учебный процесс школы, по средствам использования 
электронного дневника «Дневник.ру». 

Информационная среда обеспечивает эффективную деятельность обучающихся по освоению ООП 
ООО и эффективную образовательную деятельность педагогических и руководящих работников по 
реализации основной образовательной программы основного общего образования, в том числе возможность: 

- создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации (работа с 
текстами в бумажной и электронной форме, запись и обработка изображений и звука, выступления с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением, общение в Интернете); 
- планирования образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 
- размещения и сохранения, используемых участниками образовательных отношений 

информационных ресурсов, учебных материалов, предназначенных для образовательной деятельности 
обучающихся, а также анализа и оценки такой деятельности; доступа к размещаемой информации; 

- мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию результатов деятельности 
обучающихся и педагогических работников; мониторинга здоровья обучающихся; 

-дистанционного взаимодействия всех участников образовательных отношений: обучающихся, 
педагогических работников, администрации образовательного учреждения, родителей (законных 
представителей) обучающихся, методических служб, общественности, органов, осуществляющих управление 
в сфере образования; 

- сетевого взаимодействия образовательных учреждений, в том числе с образовательными 
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учреждениями дополнительного образования, а также органов, осуществляющих управление в сфере 

образования; 
- ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно- нравственного 

развития и воспитания обучающихся; 
- учета контингента обучающихся, педагогических работников, родителей обучающихся, 

бухгалтерского учета в образовательном учреждении; 
- доступа обучающихся и педагогических работников к максимальному числу сокровищ 

отечественной и зарубежной культуры, достижениям науки и искусства; электронным информационно-

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных; 
- организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного доступа к 

информационно-образовательным ресурсам; 
- организации дистанционного образования; 
- взаимодействия школы с другими организациями социальной сферы: учреждениями 

дополнительного образования детей, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами 
занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

- информационно-методического сопровождения образовательной деятельности с учетом 
индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, в том числе 
талантливых и одаренных, включая обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Основой информационной среды являются общешкольные средства ИКТ, используемые в различных 
элементах образовательного процесса и процесса управления школы, не находящиеся постоянно в том или 
ином кабинете. В минимальном варианте это оснащение обеспечивает в любом помещении школы, где идет 
образовательная деятельность, работу с компьютером, распечатывание текстовых файлов, размножение 
больших объемов текстовых и графических материалов (учебных, информационных, детских работ и т.д.), 
выступление с компьютерной поддержкой, оцифровку изображений (сканер), фото-аудио- видео фиксацию. 
Это достигается за счет использования мобильного компьютера (например, ноутбука), переносного 
проектора и экрана, фотоаппарата, видеокамеры, микрофона, переносного звукоусиливающего комплекта 
оборудования, соответствующих цифровых образовательных ресурсов и необходимых расходных 
материалов (запасных картриджей для принтеров и копировального устройства, батареек для фото и 
видеокамер, диктофонов, микрофонов и т.д., устройства для хранения, записи и передачи информации – 

флеш-память, CD, DVD-диски). Дополнительными компонентами мобильной среды является мобильный 
сканер для доски, позволяющий использовать любую белую доску как интерактивную с комплектом 
дополнительных расходных материалов, устройство для хранения цифрового архива и устройство для 
копирования материалов на CD и DVD-носители. 

Необходимость информатизации всего образовательного процесса, формирования ИКТ-

компетентности педагогов и обучающихся и требования оптимизации ресурсов приводит к конфигурации, в 
которой в дополнение к предыдущему оснащению, формируются рабочие места (мобильные или 
стационарные) учителей различных предметов, увеличивается число проекторов и экранов (предпочтительна 
стационарная их установка в помещениях регулярного частого использования), цифровых фото- и 
видеокамер, добавляются мобильные классы с беспроводным доступом к локальной сети, оснащаются 
помещения для самостоятельной работы обучающихся после уроков (читальный зал библиотеки и др.). 

Помимо общешкольного оборудования и оснащения преподавания информатики в преподавании 
предметов используется наряду с вышеописанным также и специализированное оборудование, в том числе – 

цифровые измерительные приборы и цифровые микроскопы для естественнонаучных дисциплин. Все это 
оснащение эффективно используется в достижении целей предметной ИКТ-компетентности обучающихся и 
в повышении квалификации учителей. 
Соответственно сказанному выше, меняется и роль кабинета информатики. 

Помимо его естественного назначения, как помещения, где идет изучение информатики там, где 
нужно, поддержанное компьютерной средой, он становится центром информационной культуры и 
информационных сервисов школы (наряду с библиотекой– медиатекой), центром формирования ИКТ-

компетентности участников образовательного процесса. 
Кабинет информатики оснащен оборудованием ИКТ и специализированной учебной мебелью. 
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Имеющееся в кабинете оснащение обеспечивает, в частности, освоение средств ИКТ, применяемых в 
различных школьных предметах. Кабинет информатики может быть использован вне курса информатики, и 
во внеурочное время для многих видов 

информационной деятельности, осуществляемых участниками образовательного процесса, например, для 
поиска и обработки информации, подготовки и демонстрации мультимедиа презентаций и др. 

В кабинете информатики № 312 имеется одно рабочее место учителя, включающего и 12 
компьютерных мест обучающихся. В кабинете информатики № 313 имеется одно рабочее место учителя и 15 
компьютерных мест для обучающихся.  

Проведена экспертиза исправности имеющегося оборудования.Все программные средства, установленные 
на компьютерах, лицензированы, в том числе операционная система Windows; имеются файловый менеджер в составе 
операционной системы; антивирусная программа; программа-архиватор; интегрированное офисное приложение, 
включающее текстовый редактор, растровый и векторный графические редакторы, программу разработки презентаций, 
динамические (электронные) таблицы, система управления базами данных; система оптического распознавания текста; 
звуковой редактор; мультимедиа проигрыватель. Для управления доступом к ресурсам Интернет и оптимизации 
трафика должны быть использованы специальные программные средства. Установлена программа интерактивного 
общения, простой редактор web-страниц и пр. 

Все программные средства, установленные на компьютерах, лицензированы, в том числе 
операционная система Windows; имеются файловый менеджер в составе операционной системы; 
антивирусная программа; программа-архиватор; интегрированное офисное приложение, включающее 
текстовый редактор, растровый и векторный графические редакторы, программу разработки презентаций, 
динамические (электронные) таблицы, система управления базами данных; система оптического 
распознавания текста; звуковой редактор; мультимедиа проигрыватель. Для управления доступом к ресурсам 
Интернет и оптимизации трафика должны быть использованы специальные программные средства. 
Установлена программа интерактивного общения, простой редактор web-страниц и пр. 
 3.2.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами 
основной образовательной программы основного общего образования МКОУ СОШ № 5 г.Тайшета 

Для достижения задач ООП ООО должны быть реализованы следующие условия: 
1) выделены и обособлены и по содержанию, и по способам и формам организации 

образовательного процесса два возрастных этапа в основной школе: 
1 этап -образовательный переход (5-6 класс), этап «пробно-поисковый» (проб и 

испытаний). В этот период необходимо будет 

- организовать пробы построения обучающимися индивидуальных 
образовательных траекторий в разных видах деятельности; 

- помочь каждому обучающемуся определить границы своей «взрослости»; 
- создать в совместной деятельности обучающихся и учителя возможные 

образовательные пространства для решения задач развития младших подростков; 
- не разрушить учебную мотивацию в критический возрастной период. 
2 этап - личного самоопределения (7-9 класс), этап «опыт действия» (планирование своей 

дальнейшей деятельности на основе опыта предметного действия). Этап активного приобретения «опыта». 
Здесь необходимо будет: 

- реализовать образовательную программу в разнообразных образовательных 
пространствах (уроки одновозрастные и разновозрастные, занятия, тренинги, проекты, практики, мастерские, 
конференции, выездные сессии (школы) и пр.), 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 
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в группах сверстников и разновозрастных группах; 
- создать пространство для реализации разнообразных творческих замыслов 

подростков, проявления инициативных действий. 
2) произведен переход от традиционного способа организации учебного процесса на 

систему концентрированного обучения, которая рассматривается нами не как средство ускорения 
прохождения программы, а, прежде всего, как предпосылка повышения учебной самостоятельности 

обучающихся. 
3) встроены в образовательный процесс учебно-исследовательская и проектная 

деятельность как личностно значимая для подростков, реализуемая как на уроках, так и во внеурочной 

деятельности; 
4) созданы условия для выращивания модульной организации образовательного 

процесса, которая служит координации учебных предметов основной школы, выявлению существенных 
связей между ними и реализации метапредметного подхода; 

5) специально организованы самостоятельная работа обучающихся как форма 
построения индивидуальных образовательных маршрутов (траекторий) в учении и контрольно-оценочная 
деятельность обучающихся и учителя; 

6) разработана новая модель учебного (образовательного) плана, позволяющего 
чередовать урочные и внеурочные формы учебной деятельности, включать в образовательный процесс 
внеучебные виды деятельности, реализовывать учебный процесс с использованием современных технологий 
и тем самым повышая эффективность и доступность образования подростков; 

7) создана цифровая образовательная среда с возможностью персонификации (учителей, 
учеников, родителей) и инструментами для формирования портфолио учителей и детского портфолио 
(аттестация учителей и внеучебные достижения детей, а также достижения в сфере дополнительного 
образования), которая позволит: 

- улучшить, облегчить деятельность педагогов (минимизировать отчетные 
материалы, помогать анализировать индивидуальные траектории детей и их прогресс, видеть основания для 
получения заработной платы); 

- помочь и облегчить жизнь родителям (смогут видеть успехи ребенка в онлайн, 
получать консультации педагога онлайн, мочь оказывать влияние на жизнь ребенка в школе, через 
высказывание своих предложений, замечаний, пожеланий, дистанционные родительские собрания, 
возможность видеть все возможности, которые есть у ребенка в рамках данного образовательного 
учреждения, а также за его пределами); 

- создать возможность управлять проектами, понимать состояние системы в 
целом, генерировать и создавать отчеты в единой информационном поле. 

Для достижения целей ООП ООО образовательная деятельность должна отвечать следующим 
требованиям: 

1. Этот этап образования по праву должен стать этапом испытаний, проб, 
экспериментирования, проектирования - этапом постепенного выращивания из коллективного субъекта 
учебной деятельности индивидуального субъекта. 

2. Должно измениться содержание учебных дисциплин. С одной стороны, должны 
появиться разные линии, «фокусы» изучения одних и тех же тем, с другой стороны, особое место в учении 
должно занять моделирование, позволяющее осуществлять самостоятельную постановку учебных задач и 
развернутый поиск исходных отношений предметных областей знания. Перенос моделей и способов 

действий из одной области знаний в другую, который 

должен создавать реальные условия для координации различных учебных дисциплин в школе. 
3. Единицей учебного процесса на данном этапе обучения должен стать не урок, а блок 

уроков, объединенных единой целью. Предельной формой организации учебного процесса, должно стать 
концентрированное обучение. Именно такая организационная форма позволяет находить разнопозиционные 
способы движения в учебном материале, дает возможность обучающимся вести поисково-исследовательскую 
деятельность, организовать собственную самостоятельную работу. 

4. В рамках концентрированного обучения должна проводиться работа по выстраиванию 
индивидуальных траекторий движения в учебном материале, которые на этом этапе образования 
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заключаются в выборе своего «плана» (аспекта) изучения темы по общему для всех курсу. Построение 
индивидуальных образовательных траекторий для обучающихся предусматривает развитие 
самостоятельности и ответственности подростка. 

5. В отдельных узловых точках учение должно происходить внутри проектирования, 
которое позволяет подростку сопоставлять замысел и реализацию индивидуального действия. Специально 
организованные педагогом условия дают подросткам возможность действовать самостоятельно, получать 
результат, но в безопасных условиях, т.е. осуществлять пробу в культурных формах. По возможности должно 
происходить сращивание учебной и внеучебных видов деятельности. 

6. Построение образовательного пространства подростковой школы требует работы 

«команды» педагогов. Однако большая нагрузка учителей (работа сразу в нескольких параллелях) может не 
позволить им работать как членам одной команды. Необходим поиск путей их разгрузки. 

Таким образом, перестройка организации образовательной деятельности на собственно подростковом 
этапе школьного образования - сложный и многогранный процесс. Основные его направления (проектная 
деятельность, концентрированное обучение, координация учебных дисциплин, поисково-исследовательская 
деятельность и т.д.) тесно связаны друг с другом. Поэтому имеет смысл осуществлять комплекс 
взаимосвязанных преобразований. Только совокупность осмысленных педагогических действий может 
гарантировать реальные результаты образования на уровне основного общего образования. 

 3.2.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  
 Механизм реализации программы - система документов по стратегическому управлению в 

совокупности с организационными структурами и процедурами, задающими определенные, постоянно 
воспроизводимые схемы разработки, обсуждения, презентации реализованных задач и выявленных проблем; 
при необходимости, корректировка целевых ориентиров, выполняющих роль сигналов реальности и 
успешности их достижения. 

Механизм реализации Программы предполагает: 
1) организацию творческой лаборатории, проблемно-творческих групп, работающих в 

непрерывном режиме над реализацией программы, контролем реализации программы; 
2) регулярное обновление и пополнение информации за счет официальной статистики 

и периодических обследований (мониторинга), проводимых мониторинговой службой. 
Категория участников Основные права и обязанности 

Учитель основной 
школы 

- участвует в разработке и обсуждении отдельных содержательных 
разделов основной образовательной программы основного общего 
образования (учебного плана, рабочих учебных программ, курсов, 
модулей, внеурочной деятельности); 
- участвует в разработке контрольно-измерительных материалов по 
отдельным учебным курсам; 
- участвует в оценке выполнения и коррекции основной 
образовательной программы основного общего образования 

Методические 
объединения учителей- 

предметников, 
проблемно-творческие 
группы учителей 

- разрабатывают основное содержание основной образовательной 
программы основного общего образования: формируют учебный 
план, разрабатывают и обсуждают рабочие программы учебных, 
развивающих курсов; 
- участвуют в мониторинге реализации программы, обсуждают его 
итоги, вносят коррективы в программу на очередной учебный год; 
- обеспечивают разработку учебно-методической документации, 
проектов локальных нормативных актов; 
- разрабатывают и обсуждают контрольно-измерительные материалы 
в соответствии с планируемыми результатами; 
- выступают внутренними экспертами по содержанию отдельных 
разделов основной образовательной программы; 
- проводят консультации и экспертную оценку результатов ее 
освоения; 
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Методический совет 
образовательной 
организации (при 
наличии) 

- согласовывает рабочие учебные программы, курсов и программ 
внеурочной деятельности 

Педагогический совет - рассматривает и обсуждает основные положения и разделы 
основной образовательной программы; 
- определяет условия перезачета курсов, освоенных в разных формах 
и образовательных учреждениях 

Администрация 
образовательной 
организации 

- организует всю процедуру формирования, обсуждения и 
утверждения основной образовательной программы; 

- участвует в разработке и обсуждении программы; 
- осуществляет контроль над выполнением программы и производят 
оценку достижений отдельных результатов ее выполнения; 
- организует проведения итоговой аттестации обучающихся по 
итогам выполнения основной образовательной программы; 

- обеспечивает условия для реализации программы 

Родители (законные 
представители) 
обучающихся 

- формулируют запрос педагогическому коллективу на расширение 
состава развивающих курсов, образовательных модулей и состава 
внеурочной образовательной деятельности и их соотношение; 
- принимают участие в обсуждении и реализации основной 
образовательной программы; 

- участвуют в оценке выполнения программы 

Обучающийся - при формировании своей индивидуальной образовательной 
программы (траектории) имеет право на перезачет соответствующих 
курсов и образовательных модулей, освоенных в других формах 
образования и других образовательных организациях, 
освобождающий обучающегося от необходимости их повторного 
изучения; 
- обязаны выполнять в установленные сроки все задания, 
предусмотренные основной образовательной программой 

Информация о ходе реализации Программы в целом и отдельных направлений ежегодно 
представляется на Педсовете. 

 3.2.8.Сетевой график (дорожная карта) формирования необходимой системы условий реализации 
основной образовательной программы основного общего образования 

Мониторинг реализации ООП ООО 

Для оценки реализации ООП ООО определены критерии, которые учитывают не только конечные 
результаты деятельности (качество образования обучающихся), но и факторы, влияющие на качество 
конечных результатов (уровень профессионализма педагогов): 

№ п/п Критерии Индикатор для обучающих 5-9 классов Периодичность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Качество знаний обучающихся 5-9-х 
классов по выполнению требований 
ФГОС ( %) 

1 раз в год 

Количество участников олимпиад, в т.ч. 
предметных олимпиад/ количество 
победителей олимпиад, в т.ч. 
предметных олимпиад. 

1 раз в год 
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I 

 

Качество 
образования 

Количество победителей 
интеллектуальных конкурсов/ 
количество призеров 
интеллектуальных конкурсов 

1 раз в год 

Кол-во призовых мест на научных 
конференциях и конкурсах. 

1 раз в год 

Качество знаний (%) выпускников по 
предметам: 

- русский язык 
- математика 

1 раз в год 

Количество выпускников основного 
общего образования, получивших 
аттестат особого образца 

1 раз в год 

 

 

II. 

 

Состояние здоровья 

обучающихся 

Количество обучающихся, 
находящихся на диспансерном учете 

1 раз в год 

Количество уроков, пропущенных 
обучающимися по болезни/ количество 
уроков, пропущенных обучающимися 
по болезни из расчета на одного 
обучающегося 

1 раз в год 

Количество обучающихся в % от общего 
числа школьников возрастной 

группы по результатам медосмотра 
(группа здоровья) 

1 раз в год 

Количество обучающихся, 
освобожденных от физкультуры. 

1 раз в год 

Количество обучающихся, 
занимающихся в спортивных секциях, 
кружках. 

1 раз в год 

III. Уровень 
профессионального 
развития 

педагогов 

Количество педагогов, прошедших курсы 
повышения квалификации 

1 раз в год 

IV. Отношение 
родителей к школе 

Количество родителей, удовлетворенных 
образовательной 

подготовкой своих детей. 

1 раз в год 

V. Управленческая 
деятельность 

руководителей 

Оценка стиля управленческой 
деятельности (анкетирование) 

1 раз в год 

В результате реализации данной программы удается: 
- обеспечить доступность, качество и эффективность образования, - повысить уровень общей 

культуры обучающихся, - создать единое образовательное пространство, способное выполнить социальный 
заказ населения. 
 

№ Мероприятие Сроки Ответственный Результат 

Создание нормативно-правовой базы ФГОС ООО 

1 Осуществление 
методического 
сопровождения ФГОС ООО 

ежегодно Зам. директора по 
УВР 

План работы 

Учебно-методические условия введения ФГОС ООО 
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1 Утверждение списка 
учебников и учебных 
пособий, используемых в 

образовательном процессе в 
соответствии с ФГОС ООО, 
на основе утвержденного 

федерального перечня 
учебников 

ежегодно Зам. директора по 
УВР, 
Педагог- 

библиотекарь 

Список учебников и 
Учебных пособий. 
Методическое 
обеспечение УП 

2 Разработка и утверждение 
рабочих программ 
педагогов 

ежегодно Зам. директора по 
УВР 

Приказы об 
утверждении 
рабочих программ 

3 Разработка и утверждение 
программ спецкурсов 

ежегодно Зам. директора по 
УВР 

Приказы об 
утверждении 
программ спецкурсов 

Организационное обеспечение ФГОС ООО 

1 Определение компонентов 
Учебного плана, создание 
расписания спецкурсов с 
учетом пожеланий 

ежегодно Зам. директора по 
УВР 

Расписание уроков. 
Расписание спецкурсов 

 родителей    

2 Освещение деятельности 
школы по ОП ООО в 
публичном отчете 

ежегодно Директор Отчет по 
самообследованию 

Кадровые условия введения ФГОС ООО 

1 Повышение квалификации 
учителей 

По графику Зам. директора по 
УВР 

Удостоверения о 
курсовой 
переподготовке, 
курсовая подготовка 

2 Проведение семинаров по 
обучению педагогов и 
обобщению 

инновационного опыта 

По плану 
УО 

Зам. директора по 
УВР, 
руководители ШМО 

Материалы семинаров 

Материально-технические условия введения ФГОС ООО 

1 Обеспечение 
образовательного процесса 
материально-техническими 

ресурсами 

В системе Директор Перечень оснащения 
учебных кабинетов и 
др. 

2 Обеспечение учителям 
доступа к электронным 

образовательным ресурсам (в 
том числе в сети Интернет) 

ежегодно Директор Перечень ЭОР 

Финансовые условия введения ФГОС ООО 

1 100% финансирование статьи 
на приобретение учебников и 
учебных пособий 

 В системе  Директор, зам. 
директора
 по
УВР, 
педагог- 

библиотекарь 

Перечень необходимых 

учебников и учебных 
пособий, справка об 
обеспеченности 

учебниками 

Психолого-педагогические условия введения ФГОС ООО 
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1 Сопровождение детей 
испытывающих трудности  

ежегодно Педагог-психолог Индивидуальные 
образовательные 
маршруты 

2 Сопровождение одаренных 
детей  

ежегодно Педагог-психолог Индивидуальные 
образовательные 
маршруты 

3.2.9. Контроль состояния системы условий 

Для оценки качества образования в условиях новых Стандартов требуется мониторинг 
образовательных результатов, условий их достижения, а также цены достижения этих результатов. 

В связи с тем, что при первом запуске основной образовательной программы под новые Стандарты 
получить одномомоментно (за 1-2 года) образовательные результаты под новые требования результативности 
практически невозможно. Поэтому в данной программе предлагается при организации мониторинга 
двигаться следующим образом: 

1 этап - сосредоточить внимание в мониторинге основной образовательной программы 
прежде всего на обеспечение условий (администрацией школы, педагогами, родителями) для достижения 
школьниками новых результатов обучения и качества образования. Без изменений и модернизации прежде 
всего информационно- образовательной среды школы, содержания и технологий процесса обучения, 
учебного плана и расписания учебных и внеучебных занятий, системы оценивания, учебно-методического 
обеспечения трудно ожидать получения новых (других) образовательных результатов, ориентированных на 
деятельностный и компетентностный подходы. 
Цель мониторинга на данном этапе реализации основной образовательной программы 

- сбор, хранение, обработка и анализ достоверной информации об основных условиях, которые имеют 
возможность (шанс) обеспечить реальные изменения в содержании и организации образовательного процесса 
направленного на получение принципиально новых образовательных результатах. 
Обеспечение нового качества образования 

 

№ 
п/ п 

Объекты 
мониторинга 

 

Показатели 

 

Индикаторы 

Время 
проведения 

Планируемый 
результат 

1 Экспертиза 
рабочей учебно- 

предметной 
программы 
учителя как 
основного 

документа, с 
помощью 
которого 
учитель строит 
свою 

работу с детьми 
и ее выполнение 

1. Ориентация 
предметного содержания 
(на способы 

действия или на сумму 
знаний); 

- наличие 
матрицы с 
основными 

способами 

действия/средств
ам и в учебном 

предмете; 
- ориентация 
контрольно- 

измерительных 
материалов и 
оценки 

деятельности 

обучающихся 
на освоение 
основных 
культурных 

предметных 
способов 
действий/средст
в; 

август- 

сентябрь 

Наличие 
утвержденной 
программы, 
системы КИМов 



235  

2.Эффективность 
обучения (минимизация 
затрат 

времени детей) за счет 

использования 
современных 
образовательных , в том 

числе информационных 
технологий; 

- количество 
часов, 
затрачиваемых 
на изучение 
учебного 
предмета 

(систематическо
е проведение 

мастерских, 
консультаций, 
учебных 
занятий в 
рамках 
учебного 
времени; 
-использование 

сентябрь, 
февраль, май 

Перечень 
мастерских, 
консультаций, 
кол-во 

обучающихся 
посещающих эти 

образовательны е 

пространства; 
перечень 
внеурочных 

   внеурочных 
форм обучения 
в рамках первой 
половины дня; 
- - построение 

 форм и их 

характеристика; 
установление 
связи 
результативност 

учебного 
процесса 

и обучения с 

с 
использованием 

использование 

современных м современных 
технологий, в 
т.ч. и 

технологий. 

информационн
ых;  

результативност
ь обучения за 
счет 
минимизации 

времени, 
усиления 
внеурочных 
форм, 
современных 
технологий. 

 

3.Доступность обучения -наличие февраль, май Наличие 
(учения) за счет дистанционного  материалов для 

разнообразных форм, в 
том 

сопровождения  самостоятельно 

числе дистанционного Образовательно
й деятельности 

 й работы, 

сопровождения  в любой  оценки и их 

образовательной 
деятельности 

электронной 
среде 

 анализ. 

 и 
систематическо
е 

  

 заполнение   

 основных 
разделов 
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 электронного   

 продукта   

 (например,   

 общение с 
детьми 

  

 и родителями;   

 «доска 
достижений 

  

 и презентаций» 
и 

  

 пр.); 
- количество 

  

 обучающихся   

 класса,   

 обучающихся в   

 очно/заочной   

 (дистанционной
) 

  

 форме, 
экстернате, 
семейном 
образовании 
- система 

  

 организации и   

 проведения   

 самостоятельно
й 

  

 работы   

 обучающихся;   
4.Наличие в программе - наличие 

системы 
сентябрь Анализ КИМов 

внутреннего мониторинга диагностически
х и 

февраль и их анализ 

(аудита) учителя и его проверочных май  
работоспособность. работ; 

- использование 
  

 результатов   

 контроля для   

 коррекционной   

 работы   

 обучающихся   

 (мастерские,   

   дополнительные 
занятия, 
самостоятельная 
работа); 
диагностика 
ключевых 

компетентносте
й 
(метапредметны
х умений); 
- - 
анкетирование 
и 
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наблюдения за 
личностным 
развитием 
обучающихся 

2. Оценка 

дидактического 
и материально- 

технического 
оснащения 

образовательной 
деятельности 

Эффективность 

использования 
материально- 

технического 
оборудования школы в 
образовании детей класса 

кол-во времени, 
которое 

необходимо 
обучающимся 
по 
использованию 
МТБ/ 
результаты 
обучения 

апрель открытый урок, 
занятие 

Наличие собственного 

дидактического аппарата 
для построения работы с 
детьми (использование 
уже существующего, его 
оптимизация) 

объем 

дидактического 
материала 
учителя и его 

использование 
детьми в 
образовательно
м 
процессе 

май анализ раздела 

«Мои 

ресурсы» 

Организационно- 

информационное 
обеспечение 
образовательной 
деятельности. 

полнота 
(частота) 
использования 
основных 
разделов 
электронной 
среды 

декабрь, 
март, июнь 

Анализ 

использования 
ИКТ 

3. Оценка 

самообразования 
и повышение 
квалификации 
учителя 

Участие учителей в 
школьных 
педагогических проектах 
(работ  в методическом 

объединение, творческой 
группе) и его результаты 
(методические 
материалы; публикации); 

- наличие 
значимых 
результатов 
(авторские 
разработки, 
публикации, 
проекты) для 
реализации 
ООП внутри 
образовательног
о 
учреждения; 

май, июнь Анализ 
учительских 
проектов, 
материалов 
(«портфолио») 
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Участие в конференциях, 
конкурсах, проектах за 
пределами школы и его 
результаты (методические 
материалы, публикации); 

- наличие 
значимых 
результатов 
(авторские 
разработки, 
публикации, 
проекты) для 
реализации 
ООП за 
пределами 
образовательног
о 
учреждения; 

май, июнь Анализ 
учительских 
проектов, 
материалов 
(«портфолио») 

  Повышение 
квалификации  
 

- применение 
результатов 
повышения 
квалификации 
педагогов для 
реализации 
ООП 
ОУ 

сентябрь, 
апрель 

Программа 
повышения 
квалификации 

Обобщение и 

распространение 
передового 
педагогического опыта 

проведение 
мастер классов, 
открытых 
уроков 

апрель открытые уроки, 
занятия 

2 этап - наравне с обеспечением нового качества образования запускается мониторинг 
цены достижения образовательных результатов. 

При проведении мониторинга цены достижения образовательных результатов целью мониторинга 
является сбор, хранение, обработка и анализ достоверной информации о цене достижения образовательных 
результатов, необходимой для принятия управленческих решений, направленных на повышение качества 
образования. 
К задачам мониторинга в этом случае можно отнести: 

• выявление критериев и показателей оценки цены достижения 
образовательных 

результатов; 
• подбор диагностических методик (индикаторов) для выявления 

показателей 

оценки цены достижения образовательных результатов; 
• определение частоты сбора информации, ответственных за сбор, хранение, 

обработку и анализ информации; 
• определение субъектов мониторинга (потребителей информации) и 

возможных форм ее представления; 
• проведение необходимых диагностических процедур; 
• проведение своевременной обработки и анализа полученной информации 

для 
принятия управленческих решений, направленных на повышение качества 
образовательных 

результатов и условий их достижения; 
• оформление результатов для представления субъектам мониторинга; 
• принятие управленческих решений с целью повышения качества 

образовательных результатов и условий их достижения. 
Критерии и показатели цены достижения образовательных результатов 
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Объект 
мониторинга 

Критерии 
оценки 

Показатели оценки Индикаторы 

Цена достижения 
образовательных 

Нагрузка 

обучающихся 

Число проверочных работ и 
других видов аттестации в 
единицу времени 

Анкетирование, 
собеседование, 

результатов  (четверть, полугодие) статистические 
данные, 

   анализ 
Время, затрачиваемое на 
подготовку 

  к различным видам аттестации 
(их 

 

  трудоемкость)  

  Время, затрачиваемое на  

  выполнение домашней  

  самостоятельной работы (по  

  предметам, по четвертям, по  

  параллелям и т.д.)  

 Нагрузка 
учителей 

Разнообразие видов 
выполняемой 

Анкетирование, 

  нагрузки в работе с 
обучающимися 

собеседование, 

  Разнообразие видов 
выполняемой нагрузки в 
педагогическом 
коллективе 

статистические 
данные, анализ 

Трудоемкость (время, 
затрачиваемое 
на подготовку) 

Состояние 
здоровья 

(обучающихся, 
педагогов) 

Динамика зрения Статистические 
данные, анализ Динамика заболеваний 

Динамика травматизма 

Результативность основной образовательной программы основного общего образования. 
 

№ 
п/п 

Объекты 
мониторинга 

Показатели Индикаторы Время 
проведения 

Планируемый 
результат 

1. Успешность учебной Качество 
освоения 

- кол-во уч-ся, апрель, май Таблица с 

 работы (динамика учебных 
программ 

имеющих 
качество 
освоения 

 результатами 

 учебных достижений  учебной   

 обучающихся, в т.ч. 
на 

 программы от 60   

 внешкольных  - кол-во уч-ся,   

 олимпиадах,  имеющих 
качество 
освоения 

  

 конкурсах)  учебную   

   программу менее   

   35% по итогам   

   обучения за   

   учебный год на   
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   основе   

   независимой   

   оценки итоговой   

   проверочной   

   работы по   

   предмету.   

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  Динамика 
учебных 

кол-во уч-ся, сентябрь, май Сравнительная 

  достижений повысивших  таблица 

   оценку по итогам  стартовых и 

   учебного года/  итоговых работ 

   численность   

   обучающихся на   

   основе   

   независимой   

   оценки итоговых   

   проверочных 
работ 

  

  Результативность - кол-во май Список 

участия в обучающихся,  участников и 

олимпиадах, принявших  победителей 

конкурсах и др. участие в   

 олимпиадах,   

 конкурсах,   

 выставках и т.д. 
от 

  

 общего числа   

 обучающихся,   

 которыми   

 занимается   

 учитель;   

 - кол-во   

 обучающихся -   

 победителей и   

 призеров   

 предметных   

 олимпиад,   

 лауреатов и   

 дипломантов   

 конкурсов,   

 конференций,   

 турниров   

2. Активность Индивидуальная количество октябрь, Изменение 

 обучающихся во дополнительная обучающихся, с январь, результатов 
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 внеурочной, работа со которыми апрель образования у 

 воспитательной слабоуспевающи
ми 

проведена  слабых детей 

 деятельности обучающимися индивидуальная   

   дополнительная   

   работа/   

   численность   

   обучающихся,   

   имеющие   

   результаты   

   менее 60%   

  Индивидуальная количество октябрь, Изменение 

  дополнительная обучающихся, январь, результатов 

  работа с хорошо имеющих 
текущую 

апрель образования у 

  успевающими успеваемость  сильных детей 

  обучающимися более 60%, с   

   которыми   

   проведена   

   индивидуальная   

   (групповая)   

   дополнительная   

   работа/   

   численность   

   обучающихся,   

   имеющих   

   результаты более   

   60%. (посещение   

      

   кружков, клубов 
и 

  

   т.п.)   

  Воспитательный количество май Списочный 

  потенциал обучающихся,  состав детей 

  программы вовлеченных в   

   мероприятия 
воспитательного 
характера и 

участвующих в 
школьных и 
внешкольных 

мероприятиях/ к 
количеству 
обучающихся, с 
которыми 
работает 
учитель 
(классный 
руководитель) 

  



 

 3.3. Оценочные и методические материалы, обеспечивающие реализацию ООП ООО. 

Приложение 1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                   Приложение 1 

Оценочные и методические материалы на уровень основного общего образования (ФГОС)  
Класс Предмет Оценочные материалы Методические материалы 

5 Русский язык Русский язык: 5 класс: контрольно- 

измерительные материалы. 
ФГОС/Е.В.Селезнева.- М.: Издательство 
«Экзамен», 2015.- 95, (1) с. (Серия «Контрольные 
измерительные материалы») 
Русский язык. Итоговые диктанты по русскому 
языку: 5-9 классы / Е.А. Влодавская, М.В. 
Демина, Л.М. Кулаева, Е.В. Пересветова, Н.П. 
Шульгина. —\- М : Издательство «Экзамен», 
2012. — 223, [1] с. (Серия «Диктант и 
изложения»)  

 

Дидактические материалы по литературе: 5 
класс/Е.В.Иванова.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: 
Издательство «Экзамен», 2013.- 125, (3) с. (Серия 
«Учебно- методический комплект») 
Поурочные разработки по русскому языку. 5 класс.- 
3-е изд.-М.:ВАКО, 2017.- 416 с.- (В помощь 
школьному учителю). 

6 Русский язык: 6 класс: контрольно- 

измерительные материалы. ФГОС/Г.Н.Потапова.- 
2-е изд., перераб. и доп.- М.: Издательство 
«Экзамен», 2015.- 102, (1) с. (Серия 
«Контрольные измерительные материалы») 
Тесты по русскому языку: 6 класс. 
ФГОс/Е.Н.Груздева.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: 
Издательство «Экзамен», 2015.- 143, (1) с. (Серия 
«Учебно- методический комплект») 
Русский язык. Итоговые диктанты по русскому 
языку: 5-9 классы / Е.А. Влодавская, М.В. 
Демина, Л.М. Кулаева, Е.В. Пересветова, Н.П. 
Шульгина. —\- М : Издательство «Экзамен», 
2012. — 223, [1] с. (Серия «Диктант и 
изложения»)  

 

Русский язык. 6 класс: поурочные планы к учебнику 
М.Т.Баранова (и др.)/ авт.- сост. С.С.Колчанова.- 2-е 
изд.- Волгоград: Учитель, 2011.-222 с. 
Поурочные разработки по русскому языку. 6 класс.- 
3-е изд.- М6:ВАКО, 2017.- 416 с.- (В помощь 
школьному учителю). 

7 Русский язык: 7 класс: контрольно- 

измерительные материалы. ФГОС/Г.Н.Потапова.- 
2-е изд., перераб. и доп.- М.: Издательство 
«Экзамен», 2015.- 95, (1) с. (Серия «Контрольные 
измерительные материалы») 
Тестовые задания по русскому языку. 7 класс: 
пособие для учащихся общеобразоват. 
Организаций/ Г.А.Богданова.- 7-е изд.- М.: 
Просвещение, 2014.- 143 с.- (Лингвинистический 

Русский язык. 7 класс: поурочные планы по учебнику 
М.Т.Баранова (и др)/ авт.- сост. С.Б.Шадрина.- 2-е 
изд.- Волгоград: Учитель, 2011.- 398 с. 
Поурочные разработки по русскому языку. 7 класс.- 
3-е изд.-М.:ВАКО, 2017.- 304 с.- (В помощь 
школьному учителю). 



 

тренажер). 
Тесты по русскому языку: 7 класс: к учебнику 
М.Т.Баранова и др. «Русский язык. 7 кл.». ФГОс 
(к новому учебнику)/ Е.М.Сергеева.- 15-е изд., 
перераб. И доп.- М.: Издательство «Экзамен», 
2018.- 110, (2) с. (Серия «Учебно- методический 
комплект») 
Русский язык. Итоговые диктанты по русскому 
языку: 5-9 классы / Е.А. Влодавская, М.В. 
Демина, Л.М. Кулаева, Е.В. Пересветова, Н.П. 
Шульгина. —\- М : Издательство «Экзамен», 
2012. — 223, [1] с. (Серия «Диктант и 
изложения»)  

5 Литература 1.Читаем, думаем, спорим...  
Дидактические материалы по литературе.  
(В.Я.Коровина) М.:«Просвещение», 2013 

2. Литература. Рабочая тетрадь. 5 класс. В 2-х 
частях (Р.Г.Ахмадулина) М.: «Просвещение», 
2015 

 

Поурочные разработки по литературе. 5 класс.- 5-е 
изд.- М.:ВАКО, 2016.- 400 с.- (В помощь школьному 
учителю). 
Универсальные поурочные разработки по 
литературе: 5 класс.- М.: ВАКО, 2011.- 416 с.- (В 
помощь школьному учителю). 
Дидактические материалы по литературе: 5 
класс/Е.В.Иванова.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: 
Издательство «Экзамен», 2013.- 125, (3) с. (Серия 
«Учебно- методический комплект») 

6 Тесты по литературе: 6 класс: к учебнику 
В.Я.Коровиной «Литература. 6 
кл.»/Е.Л.Ляшенко.- М.: Издательство «Экзамен», 
2014.- 63, (1) с. (Серия «Учебно- методический 
комплект») 

Поурочные разработки по литературе. 6 класс.- 5-е 
изд.- М.:ВАКО, 2017.- 416 с.- (В помощь школьному 
учителю). 

7 Контрольно- измерительрные материалы. 
Литература. 7 класс/Сост. Е.Н.Зубова.- 2-е изд., 
перераб.- М.:ВАКО, 2014.- 96 с.- (Контрольно- 

измерительные материалы). 

Поурочные разработки по литературе. 7 класс.- М.: 
ВАКО, 2015.- 400 с.- (В помощь школьному 
учителю). 
Литература. 7 класс: поурочные планы по учебнику 
В.Я. Коровиной/ авт.- сост. Н.Я.Крутова, 
С.Б.Шадрина.- Изд.4-е, испр. и доп.- Волгоград: 
Учитель, 2012.- 279 с.  

5 Иностранный язык Контрольно- измерительные материалы. 
Английский язык.6 класс/ Сост.АЛ.В.Лысакова, 
Е.В.Сахаров, А.А.Сухоросова.-М.:ВАКО, 2013.-
48 с.- (Контрольно- измерительные материалы). 

Английский язык. Английский в фокусе. 5 класс. 
Книга для учителя. ФГОС», /(Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, 
О.Е.Подоляко, В.Эванс).- 5-е изд.- М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2016.-192 с. 
6 Контрольно- измерительные материалы. Английский язык. Английский в фокусе. 5 класс. 



 

Английский язык.6 класс/ Сост.А.А.Сухоросова.-
М.:ВАКО, 2014.-48 с.- (Контрольно- 

измерительные материалы). 

Книга для учителя. ФГОС», /(Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, 
О.Е.Подоляко, В.Эванс).- 5-е изд.- М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2016.-182 с. 
7 Контрольно- измерительные материалы. 

Английский язык. 7 класс/ Сост.А.А.Сухоросова.-
М.:ВАКО, 2015.-79 с.- (Контрольно- 

измерительные материалы). 

Английский язык. Книга для учителя. 7 класс: 
пособие для 
общеобразоват.учреждений/(Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, 
О.Е.Подоляко, В.Эванс и др.).- 3-е изд., доп. И 
перераб.- М.: Express Publishing: Просвещение, 2014.-
160 с.: ил.- (Английский в фокусе). 

5 Математика Самостоятельные и контрольные работы по 
математике для 5 класса. – 5-е изд., испр. М.: 
ИЛЕКСА, - 2013, 208с. 
Математика. 5 класс. Тематические тесты. 
Тренажѐр : учебно – методическое пособие / Под 
ред. Ф.Ф. Лысенко, С.Ю. Калабухова. Ростов –на 
– Дону : Легион, 2013. – 80 с.  
 

Дидактические материалы по математике: 5 класс: 
практикум/ А.С.Чесноков, К.И.Нешков. 6-е изд.М.: 
Академкнига/Учебник,  2014.- 144 с.: ил. 

6 Математика. 6 класс. Контрольные работы для 
учащихся общеобразовательных учреждений 
(В.И. Жохов, Л.Б. Крайнева)М.: «Мнемозина», 
2014 

 Математические диктанты. 6 класс (В.И. Жохов) 
М.: «Мнемозина», 2014 

 Математический тренажѐр. 6 класс: пособие для 
учителей и учащихся (В.И. Жохов) 
М.:«Мнемозина», 2016 

Дидактические материалы по математике: 5 класс: 
практикум/ А.С.Чесноков, К.И. Нешков. – 6-е изд.-
М.: Академкнига/ Учебник, 2014. -144с.: ил. 
Обучение математике в 5 –6 классах: методическое  
пособие для учителя к учебнику Н.Я. Виленкина,  
В.И. Жохова, А.С., Чеснокова, С.И. Шварцбурда/ 
М.:«Мнемозина», 2014 

 

 

7 Алгебра. Дидактические материалы. 7 класс (Л.И. 
Звавич, Л.В. Кузнецова, С.Б. Суворова) М.: 
«Просвещение», 2009  
Алгебра. Тематические тесты. 7 класс 
(Ю.П.Дудницын, В.Л.Кронгауз) М.: 
«Просвещение», 2014  
Алгебра. Рабочая тетрадь. 7 класс. Пособие для 
учащихся общеобразовательных организаций. В 
двух частях. (Н.Г.Миндюк, И.С.Шлыкова).М.:  
«Просвещение», 2015  
Геометрия. Дидактические материалы. 7 класс 
(Б.Г.Зив, В.М.Мейлер).М.: «Просвещение», 2014  
2.Геометрия. Тематические тесты к учебнику 
Л.С.Атанасяна и других. 7 класс: пособие для 

Пособие для учащихся общеобразовательных 
организаций Геометрия, 7 класс»/ Л.С.Атаносян- 

М.:Просвещение, 2013.- 65 с. 
Рабочая тетрадь по алгебре. В 2 ч. 7 клас: к учебнику 
Ю.Н.Макарычеав и др. «Алгебра. 7 класс». ФГОС.- 
5-е изд., перераб. и доп.- М.: Издательство «Экзамен» 
2015.- 95, (1) с. (Серия «Учебно- методический 
комплект») 



 

ощеобразовательных организаций Т.М.Мищенко,  
А.Д.Блинков) М.: «Просвещение», 2014  
Геометрия. Самостоятельные и контрольные 
работы. 7-9: пособие для учителя 
общеобразовательных организаций 
(М.А.Иченская 

5 История  Всеобщая история. История Древнего мира. 
Проверочные и контрольные работы. 5 класс. 
(Е.А.Крючкова) М.: «Просвещение», 2015 

Всеобщая история. История Древнего мира. 
Методические рекомендации. 5 класс. Пособие для 
учителей общеобразовательных организаций 
(Н.И.Шевченко) М.: «Просвещение», 2012 г. 
История Древнего мира. 5 класс. Электронное 
приложение к учебнику А. А. Вигасина, Г. И. Годера,  
И. С. Свенцицкой. 5 класс (CD) 

6 Тесты по истории России: 6 класс: к учебнику 
А.А.Данилова, Л.Г. Косулиной «История России. 
С древнейших времен до конца 16 века. 6 класс». 

ФГОС/Е.В.Симонова.- 7-е изд., перераб. и доп.- 
М.: Издательство «Экзамен», 2016.- 93, (3) с. 
(Серия «Учебно- методический комплект) 

Поурочные разработки по всеобщей истории. 
История средних веков. 6 класс.- 2-е изд.М.:ВАКО, 
2017.- 208 с.- (В помощь школьному учителю) 
Поурочные разработки по истории России: 6 класс/ 
Е.В.Симонова.- М.: Издательство «Экзамен», 2006.- 
317, (3) с. (Серия «Учебно- методический комплект») 

7 Всеобщая история. История Нового времени. 
Проверочные и контрольные работы. 7 класс. 
Пособие для учителей общеобразовательных 
учреждений (П.А.Баранов) М.: «Просвещение», 
2014  

Всеобщая история. История Нового времени. 
Рабочая тетрадь. 7 класс. Пособие для учащихся 
общеобразовательных учреждений. В 2 частях. 
(А.Я.Юдовская, Л.М.Ванюшкина,) М.: 
«Просвещение», 2014  
История России. Конец 16-18 вв. 7 клас 
(контрольные задания, тесты, кроссворды)/ авт.-
сост. Н.Ю.Колесниченко.- Волгоград: Учитель, 
2015.- 319 с. 

Универсальные поурочные разработки по истории 
России: конец 16-18 век. 7 класс.- М.: ВАКО, 2014.- 
208 с. 
Поурочные разработки по истории России: 7 класс: к 
учебнику А.А.Данилова, Л.Г.Косулиной «История 
России.Конец 16-18 век»/Е.В.Симонова.- 20е изд., 
перераб. и испр.- М.: Издательство «Экзамен», 2015.- 
269, (3) с. (Серия «Учебно- методический комплект») 

6 Обществознание Обществознание. Рабочая тетрадь. 6 класс. 
(Иванова Л. Ф., Хотеенкова Я. В.) М.: 
«Просвещение», 2015 

Контрольно- измерительные материалы. 
Обществознание. 6 класс. Поздеев А.В./ ВАКО. 
М.:2013 г. 112 с. 

Обществознание. Проектная деятельность: методика, 
технология, результаты. 5-11 классы: учебно- 

методическое пособие/О.А.Чернышева.- Ростов н/Д, 
2015.- 64 с.- (Мастер- класс.)  
Поурочные методические разработки. 
Л.Н.Боголюбов. М.: «Просвещение», 2014 

7 Тесты по обществознанию. 7 класс. Обществознание. Проектная деятельность: методика, 



 

(И.С.Хромова). М.: «Русское слово», 2013  
Обществознание. Рабочая тетрадь. 7 класс. 
(И.С.Хромова)М.: «Русское слово», 2014 

технология, результаты. 5-11 классы: учебно- 

методическое пособие/О.А.Чернышева.- Ростов н/Д, 
2015.- 64 с.- (Мастер- класс.) 

5 Биология Биология. Итоговая аттестация. Типовые 
тестовые задания. 5 класс/ Н.А.Богданов.- М.: 
Издательство «Экзамен», 2013.- 46, (2) с. (Серия 
«Итоговая аттестация») 

Биология. Планируемые результаты. Система 
заданий. 5-9 классы: пособие для учителей 
общеобразоват. Организаций/Г.А.Воронина, 
Т.В.Иванова, Г.С.Калинова; под ред.Г.С.Ковалевой, 
О.Б.Логиновой.- 2-е изд.- М.: Просвещение, 2016.- 
157 с.- (Работаем по новым стандартам) 
Поурочные разработки по биологии. 5 класс.- М.: 
ВАКО, 2015.- 128 с.- (В помощь школьному 
учителю) 
Биология. Введение в биологию. 5 класс. 
Методическое пособие к учебнику Н.И.Сонина, 
А.А.Плешакова «Биология. Введение в биологию. 5 
класс»/ В.Н.Кириленкова, В.И.Сивоглазов.- 2-е изд., 
стереотип.- М.: Дрофа, 2014.-184, (8) с. 

6 Тесты по биологии: 6 класс: к учебнику 
Н.И.Сонина «Биология: Живой организм. 6 
класс». ФГОС (к новому учебнику)/ 
Г.А.Воронина.- М.: Издательство «Экзамен», 
2016.- 127, (1) с. (Серия «Учебно- методический 
комплект») 

Биология. 6 класс: технологические карты уроков по 
учебнику Н.И.Сонина, В.И.Сониной/ сост. 
Е.Н.Малых..- Е.Н.Малых.  
Биология: Живой организм. 6 кл.: методическое 
пособие к учебнику Н.И.Сонина/ З.А.Томанова, 
В.И.Сивоглазов. - М. : Дрофа, 2014.- 336 с. 

7 Тесты по биологии. 7 класс: к учебнику 
Н.И.Сонина, В.Б.Захарова «Биология. 
Многообразие живых организмов. 7 класс». 
ФГОС (к новому учебнику)/ Г.А.Воронина.- 3-е 
изд. перераб. и доп.- М.: Издательство «Экзамен», 
2016.- 159, (1) с. (Серия «Учебно- методический 
комплект») 

Методическое пособие к учебнику В.Б.Захарова, 
Н.И. Сонина «Биология. Многообразие живых 
организмов. 7 класс»/ А.В.Марина, В.И.Сивоглазов.- 
М.: Дрофа, 2015.- 398, (2) с. 

7 Физика Контрольно- измерительные материалы. Физика: 
7 класс/ Сост. Н.И.Зорин.- М.: ВАКО, 2011.- 80 

с.- (Контрольно- измерительные материалы) 
Контрольные и самостоятельные работы по 
физике к учебнику А.В.Перышкина «Физика. 7 
класс». ФГОС - М.: Дрофа, 2016.- 112 с. (Серия 
«Учебно- методический комплект») 
Тесты по физике: 7 класс: к учебнику 
А.В.Перышкина «Физика. 7 класс: учеб.для 
общеобразоват. Учреждений»/ А.В.Чеботарева.- 

Физика. 7 кл. Методическое пособие/ 
Н.В.Филонович.- 2-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 
2015.- 189, (3) с. 
Сборник вопросов и задач к учебникам 
А.В.Перышкина, Е.М.Гутник «Физика». 7 класс». 
ФГОС - М.: Дрофа, 2013.- 112 с. (Серия «Учебно- 

методический комплект») 



 

8-е изд., перераб. и доп.- М.: Издательство 
«Экзамен», 2014.- 174, (2) с. (Серия «Учебно- 

методический комплект») 
5 Изобразительное 

искусство 

Изобразительное искусство. Планируемые 
результаты. Система заданий. 5-8 классы: 
пособие дляучителей общеобразовательных  
учреждений (И.Э.Кашекова, Е.П.Олесина,  
под редакцией Г.С.Ковалѐвой, О.Б.Логиновой).  
М.: «Просвещение», 2013 

Изобразительное искусство. Твоямастерская. 
Рабочая тетрадь 5 класс. (Н.А.Горяева). М.: 
«Просвещение», 2014 

Изобразительное искусство. 5 класс (ФГОС): 
поурочные планы по программе Б.М.Неменского/ 
авт.-сост. О.В.Свиридова.- Волгоград: Учитель, 
2013.- 170 с. 
Уроки изобразительного искусства. (Н.А.Горяева).  
М.: «Просвещение», 2015 г. 
 Декоративно-прикладное искусство. Поурочные 

разработки. 5 класс. (Под редакцией 
Б.М.Неменского). М.: «Просвещение», 2014  

6 Изобразительное искусство. Планируемые 
результаты. Система заданий. 5-8 классы: 
пособие для учителей общеобразовательных 
учреждений (И.Э.Кашекова, Е.П.Олесина, под 
редакцией Г.С.Ковалѐвой, О.Б.Логиновой).  
М.: «Просвещение», 2013 

Изобразительное искусство. Твоя мастерская. 
Рабочая тетрадь. 6 класс. (Под редакцией 
Б.М.Неменского) М.: «Просвещение», 2014 

Изобразительное искусство. 6 класс (ФГОС): 
поурочные планы по программе Б.М.Неменского/ 
авт.-сост. О.В.Павлова.- Волгоград: Учитель, 2013.- 

286 с. 

7 Уроки изобразительного искусства. Дизайн  
и архитектура в жизни человека. Поурочные 
разработки. 7 класс. (Г.Е.Гуров, А.С.Питерских. 
Под редакцией Б.М.Неменского). 
М.:«Просвещение», 2013 

Изобразительное искусство. 7 класс (ФГОС): 
поурочные планы по программе Б.М.Неменского.- 2-

е изд., стереотип./ авт.-сост. О.В.Свиридова.- 
Волгоград: Учитель, 2014.- 223 с.: ил. 

5 Музыка  Музыка 5 класс. Рабочая тетрадь. (Е.Д.  
Критская, Г.П .Сергеева, Т.С. Шмагина).  
М.: «Просвещение», 2016 

Уроки Музыки. Поурочные разработки 5-7 классы 
(Е.Д. Критская Г.П. Сергеева).М.: «Просвещение», 
2014  

Фонохрестоматия 

6 Музыка 6 класс. Рабочая тетрадь. (Е.Д.  
Критская, Г.П .Сергеева, Т.С. Шмагина).  
М.: «Просвещение», 2016 

Уроки Музыки. Поурочные разработки 5-7 классы 
(Е.Д. Критская Г.П. Сергеева).М.: «Просвещение», 
2014  

Фонохрестоматия 

7 Музыка 7 класс. Рабочая тетрадь. (Е.Д.  
Критская, Г.П .Сергеева, Т.С. Шмагина).  
М.: «Просвещение», 2016 

Уроки Музыки. Поурочные разработки 5-7 классы 
(Е.Д. Критская Г.П. Сергеева).М.: «Просвещение», 
2014  

Фонохрестоматия 

5 Технология Контрольно-измерительные материалы. 
Технология 5-9 классв./М.: «Вентана- Граф», 

Технология. Технологии ведения дома. 5 класс.  
Методическое пособие. (Н.В.Синица) М.: «Вентана  



 

2016 г. – Граф», 2014 

Технология. Индустриальные технологии. 5 класс.  
Методическое пособие. (А.Т.Тищенко). М.: « 
Вентана-Граф», 2015 

6 Контрольно-измерительные материалы. 
Технология 5-9 классв./М.: «Вентана- Граф», 
2016 г. 

Технология. 6 класс. Методическое пособие 
(А.Т.Тищенко) М.: «Вентана-Граф», 2015 

7 Контрольно-измерительные материалы. 
Технология 5-9 классв./М.: «Вентана- Граф», 
2016 г. 

Книга для учителя. Технология.5-9 класс/М.: ВАКО, 
2015 г. 

5 Физкультура Физическая культура. Тестовый контроль. 5 - 9 

классы. Пособие для учителей 
общеобразовательных организаций. (В.И.Лях). 
М.: «Просвещение», 2014 

Физическая культура. Методические рекомендации 
5-7 классы. Пособие для учителей 
общеобразовательных организаций под 
ред.М.Я.Виленского. М.: «Просвещение», 2014 

6 Физическая культура. Тестовый контроль. 5 - 9 

классы. Пособие для учителей 
общеобразовательных организаций. (В.И.Лях). 
М.: «Просвещение», 2014 

Физическая культура. Методические рекомендации 
5-7 классы. Пособие для учителей 
общеобразовательных организаций под ред. 
М.Я.Виленского. М.: «Просвещение», 2014 

7 Физическая культура. Тестовый контроль. 5 - 9 

классы. Пособие для учителей 
общеобразовательных организаций. (В.И.Лях). 
М.: «Просвещение», 2014 

Физическая культура. Методические рекомендации 
5-7 классы. Пособие для учителей 
общеобразовательных организаций под ред. 
М.Я.Виленского. М.: «Просвещение», 2014 

5 ОБЖ Поурочные разработки. Основы безопасности 
жизнедеятельности 5-9 классы. А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников/М.:Просвещение, 2014.- 256 с. 

Поурочные разработки. Основы безопасности 
жизнедеятельности 5-9 классы. А.Т.Смирнов, 
Б.О.Хренников/М.:Просвещение, 2014.- 256 с. 

6 Поурочные разработки. Основы безопасности 
жизнедеятельности 5-9 классы. А.Т.Смирнов, 
Б.О.Хренников/М.:Просвещение, 2014.- 256 с. 

Поурочные разработки. Основы безопасности 
жизнедеятельности 5-9 классы. А.Т.Смирнов, 
Б.О.Хренников/М.:Просвещение, 2014.- 256 с. 

7 Поурочные разработки. Основы безопасности 
жизнедеятельности 5-9 классы. А.Т.Смирнов, 
Б.О.Хренников/М.:Просвещение, 2014.- 256 с. 

Поурочные разработки. Основы безопасности 
жизнедеятельности 5-9 классы. А.Т.Смирнов, 
Б.О.Хренников/М.:Просвещение, 2014.- 256 с. 

 

 

 

 

 


