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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Концептуальное ядро ФГОС  ООО:  
    Основная  общеобразовательная программа основного общего образования  разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного  

стандарта основного общего образования.  

   С внедрением ФГОС ООО изменяются цели образования – на первый план выдвигаются лич-

ностные и метапредметные результаты.  

          На современном этапе образования приоритетными становятся деятельностные формы и 

методы работы с учеником.  

Системно-деятельностный подход предполагает системообразующий компонент          стандарта, 

где развитие личности обучающего на основе усвоения универсальных        учебный действий, 

познание и освоение мира составляет цель и основной результат      образования.  

Системно-деятельностный подход, реализуемый в МБОУ СОШ п. свх. Агроном предполагет: 

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского    общества 

на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его             

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

— формирование соответствующей целям общего образования социальной среды         развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального           проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий       образования,  

определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и позна-

вательного развития обучающихся; 

— ориентацию   на   достижение цели и основного результата образования — развитие     на ос-

нове освоения универсальных  учебных действий, познания и освоения мира          личности обу-

чающегося, его  активной  учебно-познавательной деятельности,               формирование   его го-

товности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

— признание решающей роли содержания образования, способов организации  образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении        и целей   личностного и социального 

развития обучающихся; 

— учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обуча-

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

образовательной деятельности и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального         развития 

каждого обучающегося, в том числе одарѐнных детей, детей-инвалидов и детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья. 

 

1.1.1. Цель  и задачи реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта к результа-

там освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего об-

разования 

 

Целями реализации основной общеобразовательной программы основного общего образо-

вания являются:  

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых           устано-

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

семейными, общественными, государственными потребностями и           возможностями обуча-

ющегося среднего школьного возраста, индивидуальными   особенностями его развития и состо-

яния здоровья;  

— становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, уникальности, непо-

вторимости. 

       Достижение поставленных целей при разработке и реализации МБОУ СОШ п. свх. Агро-
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ном основной общеобразовательной программы основного общего образования  

 

Предусматривает  решение следующих основных задач: 

— обеспечение соответствия основной общеобразовательной программы требованиям Стандар-

та; 

- усиления личностной направленности образования;  

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего обра-

зования; 

— обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достиже-

ние планируемых результатов освоения основной общеобразовательной  программы основного 

общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограни-

ченными возможностями здоровья; 

— усиление воспитательного потенциала школы, гражданско-патриотического               воспита-

ния с целью формирования целостного мировоззрения у учащихся, основанных на духовно-

нравственных традициях Отечества, воспитание любви к Отечеству, своей малой Родине, воспи-

тание высоконравственной личности, связывающей личное благополучие только с будущим бла-

гополучием нашей страны;  

- обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения       каждого 

обучающегося, формирование 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 об-

разовательной деятельности, взаимодействия всех его участников; 

— взаимодействие  образовательного   учреждения  при  реализации основной  общеобразова-

тельной программы с социальными партнѐрами; 

- совершенствование системы поддержки талантливых детей;  

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно           полезной деятель-

ности, в том числе социальной практики, с использованием   возможностей образовательных 

учреждений дополнительного образования детей; 

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического    творче-

ства, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических  

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, 

школьного уклада; 

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной  социальной 

среды района,  села  для приобретения опыта реального управления и         действия; 

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная   ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов; 

- совершенствование системы работы школы, направленной на сохранение и укрепление физи-

ческого, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

1.1.2.  Принципы   и подходы к формированию основной образовательной программы ос-

новного общего образования. 

Программа МБОУ СОШ п. свх. Агроном сформирована в соответствии с принципами и     под-

ходами, определенными Федеральным  государственным  образовательным    стандартом основ-

ного общего образования. 

Основными  принципы формирования образовательной программы школы  являются:  

  

– Принцип гуманизации образования.  

Как основополагающий  принцип  деятельности предусматривает переоценку всех компо-

нентов педагогического процесса в свете их человекообразующих функций. Основным смыслом 

педагогического процесса становится развитие обучающегося.  
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– Принцип преемственности ступеней обучения. 

Преемственность обеспечивает постепенное развитие и углубление знаний, усложнение 

требований к умственной деятельности, формирование личного и общественного  поведения. На 

современном этапе преемственность рассматривается как одно из условий непрерывного 

образования школьника и предусматривает реализацию основных видов преемственности: 

целевую – согласованность целей и задач воспитания и обучения на отдельных уровнях развития; 

содержательную – обеспечение «сквозных» линий в содержании, повторении, разработка 

единых курсов изучения отдельных учебных программ; 

психологическую – совершенствование форм организации образовательной деятельности и 

методов обучения с учетом общих возрастных особенностей; 

административную – хорошо отработанная нормативно-правовая база школы; 

технологическую – преемственность форм, средств, приемов и методов воспитания и обучения.  

 

 – Принцип сотрудничества.  

Предполанает построение взаимоотношений в школе на основе компетентности,     автори-

тетности и поддержание достоинства в отношении учителей, повышающих уровень самооценки 

учеников, на взаимном уважении и доверии учителей, учеников и родителей в соответствии с 

принципами ненасильственного общения.  

 

– Принцип целостности.  

Предполагает  построение деятельности школы на основе единства процессов развития, 

обучения и воспитания учащихся; создание сбалансированного  образовательного пространства, 

учитывающего комплекс отраслей знаний в содержании образования, адекватность педагогиче-

ских технологий, содержанию и задачам образования.  

 

– Принцип вариативности. 

 Поскольку одной из задач обучения в школе является комплексное образование, дающее 

возможность выпускникам поступить в ВУЗы различных профилей, то системой обучения и 

программами должны быть обеспечены факультативные и   специализированные курсы, инте-

грирован принцип вариативности программ и учебной литературы, подачи материала. 

 

 – Принцип доступности качественного образования.  

Предполагает равные права детей при приеме в школу, возможности изменения  образова-

тельного маршрута, его индивидуализацию как удовлетворение познавательных запросов детей 

и учет социального запроса.  

 

– Принцип обеспечения метапредметного подхода к содержанию и организации  образова-

тельного процесса.  

Предполагает направленность процесса преподавания предметных областей на     формиро-

вание универсальных учебных действий, организацию проектной и исследовательской деятель-

ности обучающихся на уроках и во внеурочной деятельности, проведение интегрированных уро-

ков и разработку междисциплинарных элективных    курсов, в частности, обеспечивающих про-

фориентацию обучающихся.  

 

– Принцип индивидуализации и дифференциации содержания и организации образователь-

ного процесса.  

Реализуется в процессе создания условий для выстраивания индивидуальных образователь-

ных маршрутов обучающихся, в том числе за счет дополнительного образования, психолого-

педагогического сопровождения и индивидуализации процесса преподавания. 

 

– Принцип интеграции урочной и внеурочной деятельности обучающихся.  

Реализуется при организации проектной и исследовательской деятельности, согласования 

содержания учебных и дополнительных образовательных программ. Внеурочная деятельность 

представлена следующими направлениями и формами работы: 
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 - духовно-нравственное  

- спортивно-оздоровительное направление  

- общекультурное направление  

- общеинтеллектуальное направление  

- социальное. 

 

 – Принцип формирования информационно-образовательной среды.  

Предполагает организацию общения участников образовательного процесса с использова-

нием ИКТ, применение ИКТ на уроках и во внеурочной деятельности, организацию проектной 

деятельности обучающихся и педагогов на основе ИКТ, использование в образовательном про-

цессе электронных образовательных ресурсов (ЭОР), организацию электронного документообо-

рота, оснащение учебных кабинетов цифровой техникой и электронными ресурсами, работу 

библиотеки и медиатеки.  

 

– Принцип социализации обучающихся.  

Является ориентиром при организации школьного самоуправления, организации обще-

ственно- полезного труда, решении социальных и практических задач на уроках и во внеурочной 

деятельности.  

 

– Принцип системности оценки образовательных достижений обучающихся и совершен-

ствования качества образования.  

Реализуется в процессе учета образовательных достижений обучающихся, оценки продуктов 

образовательной деятельности, систематических процедур внутренней и  внешней оценки дея-

тельности школы 

 

Методологической основой ФГОС  является системно-деятельностный подход, который пред-

полагает:   

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

ства, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского    общества на 

основе принципов толерантности, диалога культур и уважения  многонационального, поликуль-

турного и поликонфессионального состава;  

-  формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития обу-

чающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и конструи-

рования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и спо-

собы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обу-

чающихся;   

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

универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности  обучающегося, его ак-

тивной учебно-познавательной деятельности, формирование его   готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию;   

- признание решающей роли содержания образования, способов  организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального разви-

тия обучающихся;   

- учет индивидуальных возрастных, психологических и  физиологических особенностей обуча-

ющихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении       образователь-

ного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;  

разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждо-

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

инвалидов и детей с ОВЗ. 

Основная общеобразовательная программа МБОУ СОШ п. свх. Агроном формируется с 

учѐтом психолого-педагогических особенностей развития детей 11—15 лет, связанных: 

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

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

только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой учеб-

ной деятельностью на уровне основного общего образования в единстве мотивационно-
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смыслового и операционно-технического компнентов, становление которой осуществляется в 

форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося — направленности на 

самостоятельный  познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятель-

ное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного со-

трудничества; 

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

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

предметные области, качественного преобразования учебных действий  моделирования, кон-

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

к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и построению жиз-

ненных планов во  временнóй  перспективе; 

- с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на об-

щекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим ми-

ром; 

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и сотруд-

ничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с учи-

телем и сверстниками; 

- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от класс-

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

       Учѐт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность  формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности  связывается с активной 

позицией учителя, а также с адекватностью построения   образовательного процесса и выбора 

условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его соци-

альной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения  соответствую-

щей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на  новый. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 
     Внеурочная деятельность является специально организованной деятельностью обучающихся в 

формах, отличных от урочной системы обучения. Внеурочная деятельность школы организуется по 

направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, 

социальное, 

общеинтеллектуальное,  

общекультурное.  

     Внеурочная деятельность формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (закон-

ных представителей). Многие формы внеурочной деятельности носят комплексный характер, что 

позволяет педагогу продуктивно осуществлять всестороннее и гармоничное развитие обучающихся. 

     Организация, осуществляющая образовательную деятельность, самостоятельно разрабатывает и 

утверждает план внеурочной деятельности. План внеурочной деятельности определяет состав и 

структуру, направления, формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного 

общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность. 

     Внеурочная деятельность реализуется в рамках оптимизационной модели, предполагающей опти-

мизацию всех внутренних ресурсов образовательной организации и участие в реализации внеуроч-

ной деятельности педагогических работников, обеспечивающих образовательную деятельность при 

получении основного общего образования. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования  

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной общеобразовательной программы        основ-

ного общего образования (далее — планируемые результаты) представляют собой систему ве-

дущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех  компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между требова-
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ниями Стандарта, образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения ос-

новной общеобразовательной программы        основного общего образования (далее — системой 

оценки), выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, с одной стороны, и системы оценки — с 

другой.  

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов —             лич-

ностных, метапредметных и предметных — устанавливает и описывает классы              учебно-

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в            ходе обуче-

ния, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государ-

ственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от уча-

щихся овладения системой учебных действий (универсальных и             специфических для дан-

ного учебного предмета: личностных, регулятивных, коммуникативных, познавательных) с 

учебным материалом, и прежде всего с опорным учебным материалом, служащим основой для 

последующего обучения. 

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты           

устанавливают и описывают следующие обобщѐнные классы учебно-познавательных и учебно-

практических задач, предъявляемых учащимся: 

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

способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

- первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий (общена-

учных 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     самосто-

ятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата  использования знако-

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

терпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и при-

чинно-следственных связей, построения              рассуждений, соотнесения с известным (в том 

числе с освоенным учебным материалом из других       областей знания или с учебным материа-

лом, изучаемым в ином содержательном контексте); требующие от учащихся 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                    раз-

решения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации неопреде-

лѐнности, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее                  эффективно-

го решения, создания объекта с заданными свойствами, установления                   закономерно-

стей или «устранения неполадок» и т. п.; 

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

трудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением ро-

лей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

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

ции, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с заданными парамет-

рами: коммуникативной задачей, темой, объѐмом, форматом  (например, сообщения, коммента-

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

обоснования гипотезы, устного или  письменного заключения, отчѐта, оценочного суждения, ар-

гументированного мнения и т. п.); 

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

оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся функциями организа-

ции выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения 

в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 
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необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы 

(Как правило, такого рода задания — это долгосрочные проекты с заранее известными требова-

ниями, предъявляемыми к качеству работы, или критериями еѐ оценки, в ходе выполнения кото-

рых 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 за-

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

результаты и качество выполнения  (что помогает/мешает или что полезно/вредно, что нравит-

ся/не нравится и др.)
  
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 (в со-

ответствии с требованиями ФГОС ООО оценка выполнения такого рода заданий              прово-

дится исключительно с целью оценки эффективности деятельности                                    образо-

вательных учреждений с использованием неперсонифицированных процедур.      Данные о до-

стижении этих результатов могут накапливаться в портфеле достижений ученика, 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 дан-

ных») ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения ценностных 

суждений и/или своей позиции по                обсуждаемой проблеме на основе имеющихся пред-

ставлений о социальных и/или  личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстети-

ческих ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей позиции или оцен-

ки; 

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

оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически целесообразного исполь-

зования ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирования всех                 пере-

численных выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса       знаний, со-

трудничества 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 систе-

ма планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого 

уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей  перспективы их разви-

тия.  

Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощ-

рять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории                       движе-

ния с учѐтом зоны ближайшего развития ребѐнка. 

 

 

1.2.2.  Структура и содержание   планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования 

 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие         основ-

ной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их 

способностей.  

        В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:   

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены в со-

ответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют основные направ-

ленности этих результатов. 

       Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допус-

кающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и детализируют ос-

новные направленности метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в со-

ответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их. 
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    Эти результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возмож-

ность научиться»
1
 к каждому разделу учебной программы. Они описывают примерный круг 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, который предъявляется обучающимся в 

ходе изучения каждого раздела программы. 

Планируемые результаты, отнесѐнные к блоку «Выпускник научится», ориентируют поль-

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

учебным материалом ожидается от выпускников. Критериями отбора данных результатов слу-

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

для последующего обучения, а также потенциальная  возможность их достижения большинством 

обучающихся — как минимум, на уровне,    характеризующем исполнительскую компетентность 

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

на опорном учебном                материале, овладение которыми принципиально необходимо для 

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

большинством обучающихся при условии специальной целенаправленной работы учителя. 

Достижение планируемых результатов, отнесѐнных к блоку «Выпускник научится», выно-

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

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

государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого бло-

ка на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность учащихся, ведѐтся с помощью 

заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития боль-

шинства обучающихся, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного 

решения вопроса о  возможности перехода на следующий уровень обучения. 

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые            ре-

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

расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или  выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, соответству-

ющий планируемым результатам этой группы, могут   продемонстрировать только отдельные 

мотивированные и способные обучающиеся. В  повседневной практике преподавания эта группа 

целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной слож-

ности учебных действий, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его 

пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведѐт-

ся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключи-

тельно неперсонифицированной информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из 

блока «Выпускник получит возможность научиться»,  включаются в материалы  итогового кон-

троля.  

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся продемон-

стрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и вы-

явить динамику роста численности группы наиболее  подготовленных обучающихся. При этом 

невыполнение обучающимися заданий, с  помощью которых ведѐтся оценка достижения плани-

руемых результатов данного блока, не является препятствием для перехода на следующий уро-

вень обучения. В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока  ведется в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксируются в виде накоп-

ленной оценки  и учитываются при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчѐркивает тот факт, что 

при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и  достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких              педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к  подготовке обучающихся. 

На уровне основного общего образования устанавливаются планируемые результаты освое-

ния: 

-  четырѐх междисциплинарных учебных программ — «Формирование универсальных учебных 

                                                
1
 Планируемые результаты, относящиеся к блоку «Выпускник получит возможность 

научиться», выделены  далее курсивом. 
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действий», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы         учебно-

исследовательской и проектной деятельности» и «Основы смыслового чтения и работа с тек-

стом»; 

- учебных программ по всем предметам — «Русский язык», «Литература»,  «Родной язык», 

«Родная литература», «Иностранный язык», « Второй иностранный язык», «История России. 

Всеобщая история»,   «Обществознание», «География», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», 

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

«Технология», «Физическая  культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности», «основы 

духовно-нравственной культуры народов России». 

      К компетенции МБОУ СОШ п. свх. Агроном относится проектирование и реализация систе-

мы достижения планируемых результатов.  

                             

1.2.3. Личностные результаты освоения ООП ООО. 
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Роди-

ной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использова-

ния русского языка и языков народов России, осознание и ощущение  личностной сопричастно-

сти судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ       культурного наследия народов России и челове-

чества (идентичность человека с  российской многонациональной культурой, сопричастность 

истории народов и  государств, находившихся на территории современной России); интериори-

зация 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 моти-

вации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и     построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

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, осознан-

ного и ответственного отношения к собственным поступкам  (способность к нравственному са-

мосовершенствованию; 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 созна-

тельному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформи-

рованность представлений об  основах светской этики, культуры традиционных религий, их ро-

ли 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; уважи-

тельного 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 полно-

правного субъекта общения, готовность к  конструированию образа партнера по диалогу, готов-

ность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию 

процесса диалога как  конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ве-

дению  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 воз-

растных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 



15 

 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей 

и отношений, в которые включены и которые  формируют сами учащиеся; включенность в непо-

средственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового 

общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и соци-

альными 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 орга-

низации, 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, угрожа-

ющих 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 художествен-

ные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;  сформированность основ ху-

дожественной культуры обучающихся как части их общей  духовной культуры, как особого спо-

соба познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное 

видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, само-

выражению 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 от-

ношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности).  

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) 

 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП ООО. 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные       понятия 

и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,  коммуникативные).  

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, законо-

мерность, феномен, анализ, синтезявляется 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 осуществле-

ния своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного пла-

нирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подго-

товки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отноше-

ний человека и общества, создании образа «потребного будущего». При изучении учебных 

предметов обучающиеся усовершенствуют приобретѐнные на первомуровне навыки работы с 

информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретиро-

вать 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 тези-

сов) и в наглядно- символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт по-

нятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);  

- заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.  
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       В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной дея-

тельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию           самостоятель-

ности, 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 си-

туациях неопределѐнности.  

          Они получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов реше-

ний, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее   приемлемого реше-

ния. Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной об-

разовательной программы основного общего образования образовательной организации в зави-

симости от материально- технического оснащения, кадрового потенциала, используемых мето-

дов работы и образовательных технологий. В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы 

универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные 

 

Регулятивные 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            возмож-

ностей;  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 позна-

вательных задач.  

Обучающийся сможет:   

- определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и  познавательной задачей и со-

ставлять алгоритм их выполнения;   

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов  решения учебных и по-

знавательных задач;   

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учеб-

ной и познавательной задачи;   

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять  целевые ориентиры, ста-

вить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последо-

вательность шагов);   

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать  средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели;   

- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения  исследования);  опреде-

лять 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 соот-

ветствии с изменяющейся ситуацией.  

Обучающийся сможет:   

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии  планируемых результатов и кри-
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терии оценки своей учебной деятельности;   

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии  планируемых        результа-

тов 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                       продук-

та/результата;   

- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта  и                               ха-

рактеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать               изме-

нение 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    выполне-

ния 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 кри-

териям 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.  

 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознан-

ного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:   

- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и   деятель-

ность других обучающихся в процессе взаимопроверки;   

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной  образовательной  деятельно-

сти 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 восста-

новления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиоло-

гической реактивности). 

 

Познавательные УУД  
1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифициро-

вать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать при-

чинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, де-

дуктивное, 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 сход-

ство;   

- объединять предметы и явления в группы по определенны признакам, сравнивать, классифици-
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ровать и обобщать факты и явления;  выделять явление из общего ряда других   явлений; 

-  определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению  связи между     явления-

ми, 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 приме-

нять способ проверки достоверности информации;  

-  вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него  источником;  

-  объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе  познавательной и иссле-

довательской 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     вероят-

ные причины,  

- возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя   причинно-

следственный анализ;   

- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения,  подтверждать вывод соб-

ственной аргументацией или самостоятельно  полученными данными.  

 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для реше-

ния учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:   

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

-   определять логические связи между предметами и/или явлениями,  обозначать данные логиче-

ские 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;   

- 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 форма-

лизованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;   

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать  неизвестный ранее алго-

ритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;  строить до-

казательство: прямое, косвенное, от противного; 

-   анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта,  исследова-

ния (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной    ситуации, постав-

ленной 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 (худо-

жественный 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. 
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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   окружа-

ющей среды;   

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

 

5.Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поис-

ковых 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 резуль-

татов поиска;   

- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные УУД  

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с                

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и раз-

решать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргумен-

тировать 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;   

- 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 сво-

его 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 ро-

ли, договариваться друг с другом и т. д.);   

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонимани-

ем/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 регуля-

ции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной ре-

чью. Обучающийся сможет:   

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

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с  другими людьми (диа-

лог 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 комму-

никативной задачей;   

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать  мнение партнера в    рамках 
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диалога;  

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с  собеседником;   

- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с  использованием    необхо-

димых 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    заверше-

ния коммуникативного контакта и обосновывать его.  

 

3. 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 коммуника-

ции;   

- выделять информационный аспект задачи, оперировать данными,  использовать модель реше-

ния задачи;   

- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных  задач,  инструменталь-

ных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения   информационных и коммуника-

ционных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефе-

ратов, 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 

 

1.2.5. Предметные результаты освоения ООП ООО. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего об-

разования с учетом общих требований Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих 

в состав предметных областей, обеспечивают  успешное обучение на следующем  уровне общего  

образования и отразят: 
1.2.5.1.  Русский язык 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (го-

ворения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и 

письменной коммуникации): 

-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 ос-

новного 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 эф-

фективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

- выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной ре-

чи; 

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью и 

сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, аннотация, 

план (включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих спо-

собностей личности в процессе образования и самообразования: 

- осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собственной ре-

чи; 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 рус-

ского литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их со-

вершенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

- распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, лек-

сики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развѐрнутая и скрытая метафоры, ги-

пербола, 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 роли эпитетов; 

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; осо-

знание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 

- идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм по зна-

чению и основным грамматическим признакам; 

- распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий раз-

ных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова категории со-

стояния и наречия; 

- распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; распозна-

вание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых 

оттенков частиц; 

- распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей 

междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического ана-

лиза словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

- проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных эта-

пов анализа структуры слова), лексического, морфологического анализа слова, анализа 

словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

- проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли са-

мостоятельных частей речи в предложении; 

- анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, ос-

новную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать 

композиционные элементы текста; 

- определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика зву-

ков 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 сло-

вообразования; 

- проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 

- характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков са-
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мостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 

- опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

- умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и за-

висимого слова в словосочетании, определение его вида; 

- определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

определение грамматической основы предложения; 

- распознавание распространѐнных и нераспространѐнных предложений, предложений 

осложнѐнной и неосложнѐнной 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; 

- определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи 

предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их использования; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема ис-

пользуемых 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 по-

строения 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 все-

го - для определения лексического значения (прямого и переносного) слова, 

принадлежности к его группе однозначных или 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 упо-

требления 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 са-

мосовершенствованию, 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; при-

менение правильного переноса слов; 

- 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 язы-

ка, определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами; 

- выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи с учѐ-

том значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

- нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, чис-

лительных, глаголов; 

- соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при упо-

треблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении 
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предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи предложений и 

частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение видовременной 

соотнесѐнности глаголов-сказуемых в связном тексте. 

Выпускник научится: 

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

точниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

- владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотро-

вым) и информационной переработки прочитанного материала; 

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

го содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки 

текстов различных функциональных разновидностей языка; 

- адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функцио-

нально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональ-

ных разновидностей языка; 

- участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологиче-

ские 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 допол-

нительной 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, грамматическо-

го 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 морфоло-

гического анализа слов; 

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

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

турно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

- находить грамматическую основу предложения; 

- распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

- опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 
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- проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

- соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

- опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический ана-

лиз 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 обще-

ния и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные при-

чины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

ного 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 дея-

тельности;  

- участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргу-

ментировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

- характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

- использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического зна-

чения 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 требованиями ФГОС ООО предметные результаты освоения основной образо-

вательной программы основного общего образования с учетом специфики изучаемого предмета, 

обеспечат успешное обучение на следующем уровне общего образования и отразят: 

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

мирование 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 наро-

да, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических воз-

можностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений российской и 

мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, спо-

собного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных вы-

сказываниях 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, отра-

жающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе по-

нимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, 
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критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 

жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Наиболее важные предметные умения, формируемые у учащихся в результате освоения про-

граммы по литературе при получении основного общего образования (в скобках указаны 

классы, когда эти умения будут активно формироваться; в этих классах можно проводить 

контроль сформированности этих умений): 

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

- владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять осо-

бенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.); 

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

- оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 

- находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.); выявлять 

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

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

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

тической проблематики произведений (7–9 кл.); 

- выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи меж-

ду 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 взаи-

моотношений с «читателем» как адресатом произведения (в каждом классе – на своем 

уровне); 

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

се – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как ин-

струментом анализа и интерпретации художественного текста; 

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

дом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.); 

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

зисного 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 

класс); 

- ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с эн-

циклопедиями, 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). 

Формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных учащихся с раз-

ной скоростью и в разной степени и не заканчивается в гимназии. 

При оценке предметных результатов обучения литературе будет учтено несколько ос-

новных уровней 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), 
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кратко выражать/определять свое эмоциональное отношение к событиям и героям – качества 

последних только называются/перечисляются; способность к обобщениям проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей I уров-

ня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов содержания про-

изведения в устной и письменной форме (изложение, действие по действиям по заданному ал-

горитму с инструкцией); формулировка вопросов; составление системы вопросов и ответы на 

них (устные, письменные). 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

 - выразительно прочтите следующий фрагмент; 

- определите, какие события в произведении являются центральными; - 

определите, где и когда происходят описываемые события; 

- опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова героя;  

- выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для вас 

места; 

- ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос; 

- определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п. 

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что учащийся по-

нимает 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, появ-

ляется умение выделять в произведении значимые в смысловом и эстетическом плане от-

дельные 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. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, до-

стигших II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение аналитических 

процедур     с     использованием теоретических понятий (нахождение элементов текста; 

наблюдение, описание, сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение функций 

каждого из элементов; установление связи между ними; создание комментария на основе 

сплошного и хронологически последовательного анализа – пофразового (при анализе 

стихотворений и небольших     прозаических     произведений – рассказов, новелл) или по-

эпизодного; проведение целостного и межтекстового анализа). 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

- выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т.п.; 

- покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора; 

- покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального мира (как 

внешней для человека реальности, так и внутреннего мира человека); 

- проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без него); сопо-

ставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и между 

разными произведениями); 

- определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности; 

- дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. Понимание 

текста на этом уровне читательской культуры осуществляется поверхностно; 

ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться ими при анализе 

произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы композиции, признаки 

жанра), но не умеет пока делать «мостик» от этой информации к тематике, проблематике и 

авторской позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное целое, кон-

цептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем авторский за-

мысел. 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 
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позиции в данном конкретном произведении?». 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, до-

стигших III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование художественных 

функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его целостности, а также 

истолкование смысла произведения как художественного целого; создание эссе, научно-

исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, рецензии, сценария и т.п. 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

- выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п. 

- определите художественную функцию той или иной детали, приема и т. п.; - 

определите позицию автора и способы ее выражения; 

- проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения; 

- объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 

- озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет загла-

вия); 

- напишите сочинение-интерпретацию; 

- напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе «рас-

паковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» (естественным язы-

ком и специфическими художественными средствами). 

Ни один из перечисленных уровней читательской культуры не реализуется в чистом виде, тем не 

менее, условно можно считать, что читательское развитие школьников, обучающихся в 5–6 

классах, соответствует первому уровню; в процессе литературного образования учеников 7–8 

классов формируется второй ее уровень; читательская культура учеников 9 класса ха-

рактеризуется появлением элементов третьего уровня. Это будет учтено при осуществлении в 

литературном образовании разноуровневого подхода к обучению, а также при проверке 

качества его результатов. 

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням чита-

тельской культуры, и способность демонстрировать их во время итоговых испытаний слу-

жат критериями для определения степени подготовленности учащихся при получении ос-

новного общего образования. Показателем достигнутых результатов является не столько 

характер заданий, сколько качество их выполнения. Учитель может давать одни и те же задания 

(определите тематику, проблематику и позицию автора и докажите свое мнение) и, в 

зависимости от того, какие именно доказательства приводит ученик, определяет уровень 

читательской культуры и выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика на более высокий 

для него уровень (работает в «зоне ближайшего развития»). 

 

1.2.5.3. Родной язык и родная литература 
В соответствии с требованиями ФГОС ООО предметные результаты освоения основной образо-

вательной программы основного общего образования с учетом специфики изучаемого предмета, 

обеспечат успешное обучение на следующем уровне общего образования и отразят:  

- воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю куль-

туры, включение в культурно-языковое поле своего народа;  

- приобщение к литературному наследию своего народа;  

- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание историче-

ской преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; - получение знаний о родном 

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.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО предметные результаты освоения основной образо-

вательной программы основного общего образования с учетом специфики изучаемого предмета, 

обеспечат успешное обучение на следующем уровне общего образования и отразят:  



28 

 

Родной язык (русский):  

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), 

обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формаль-

ного и неформального межличностного и межкультурного общения;  

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способно-

стей личности в процессе образования и самообразования;  

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;  

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи его 

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

категорий родного языка;  

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, мор-

фемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста;  

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используе-

мых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном язы-

ке адекватно ситуации и стилю общения;  

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, ос-

новными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфогра-

фическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их использова-

ния в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к рече-

вому самосовершенствованию;  

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность.  

Родная литература (русская):  
1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего разви-

тия; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

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

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни;  

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических воз-

можностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего наро-

да, российской и мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способ-

ного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказы-

ваниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирую-

щего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуго-

вое 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, публи-

цистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать 

и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в ли-

тературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллекту-

ального осмысления. 

 

1.2.5.4.  Иностранный язык. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО предметные результаты освоения основной образо-

вательной программы основного общего образования с учетом специфики изучаемого предмета, 

обеспечат успешное обучение на следующем уровне общего образования и отразят:  

- приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание цен-

ностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения 

взаимопонимания между людьми и народами; 

- осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, соци-

альным и профессиональным ростом; 

- формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, чте-
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ние и письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся куль-

туры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета. 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" отразят: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оп-

тимизма и выраженной личностной 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; рас-

ширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уров-

ня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и са-

мооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного 

языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои знания в других 

предметных областях. 

Английский язык  

Коммуникативные умения. Говорение. Диалогическая речь. 

 Выпускник научится: 

- вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к дей-

ствию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка. 

Выпускник получит возможность научиться: -

вести диалог-обмен мнениями; 

-брать и давать интервью; 

-вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.).  

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

- строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

- описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (клю-

чевые слова, план, вопросы); 

- давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, клю-

чевые слова/ план/ вопросы; 

- описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргу-

ментировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному; 

- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соот-

ветствии с предложенной ситуацией общения; 

- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, рас-

писание и т. п.); 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы. Ауди-

рование 

Выпускник научится: 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных тек-

стов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

- воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 
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некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, со-

держащих незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие от-

дельные неизученные языковые явления; 

- читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные не-

изученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изу-

ченном языковом материале; 

- выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутен-

тичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в не-

сложном аутентичном тексте; 

- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фраг-

ментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится: 

- заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, воз-

раст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

- писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с упо-

треблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать по-

желания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого эти-

кета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; 

давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных вы-

сказываниях; 

- писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное пись-

мо-стимул; 

- составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

- кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

- писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, диа-

граммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

- правильно писать изученные слова; 

- правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце по-

вествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

- расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соот-

ветствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. Фоне-

тическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою ком-
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муникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

- соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

- различать коммуникативные типы предложений по их интонации; - чле-

нить предложение на смысловые группы; 

- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зре-

ния их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), 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 британские и американские варианты английского языка в прослушанных вы-

сказываниях. 

Лексическая сторона речи. Выпускник научится: 

- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, сло-

восочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах те-

матики уровня основного общего образования; 

- употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лек-

сические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики уровня основного общего образования в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

- соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и кон-

версии в пределах тематики уровня основного общего образования в соответствии с ре-

шаемой коммуникативной задачей; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пре-

делах тематики уровня основного общего образования в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей: 

глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise; 

имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -
ness, -ship, -ing; 

имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; -ous, -

able/ible, -less, -ive; 

наречия при помощи суффикса -ly; 

имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных пре-

фиксов un-, im-/in-; 

числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изу-

ченные в пределах тематики уровня основного общего образования; 

- знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изу-

ченные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; - рас-

познавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

- распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); 

- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о зна-

чении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи. 

 Выпускник научится: 

- оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими кон-

струкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

- распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: по-

вествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 
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специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные; 

- распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые пред-

ложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном по-

рядке; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 

- распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными сою-

зами and, but, or; 

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союз-

ными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

- использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

- распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера (Con-

ditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – 

If I were you, I would start learning French); 

- распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во мно-

жественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

- распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном паде-

жах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их 

производные, относительные, вопросительные; 

- распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, срав-

нительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, вы-

ражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных фор-

мах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past 

Continuous, Present Perfect; 

- распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения буду-

щего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could, be 

able to, must, have to, should); 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 

Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

- распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, упо-

требляемые при глаголах в страдательном залоге.. 
Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; 

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

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

whoever, whatever, however, whenever; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either 

… or; neither … nor; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

- распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing 

something; Stop talking; 

- распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to look / feel / 

be happy; 

- распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в пра-

вильном порядке их следования; 
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- распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного зало-

га: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

- распознавать и 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; 

- распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола (ин-

финитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без различения их 

функций и употреблять их в речи; 

- распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» (a 

playing child) и «Причастие II+существительное» (a written poem). 

Социокультурные знания и умения  

Выпускник научится: 

- употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального обще-

ния основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

- представлять родную страну и культуру на английском языке; 

- понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного мате-

риала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

- находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения  
Выпускник научится: 

- выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при гово-

рении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; - 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.  

 

Немецкий язык 

Коммуникативные умения Говорение. Диалогическая речь  

Выпускник научится: 

-вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог побуждение к дей-

ствию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка. 

Выпускник получит возможность научиться: -

вести диалог-обмен мнениями; 

-брать и давать интервью; 

-вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.)  

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

- строить связное монологическое высказывание о себе, своей семье, друзьях, гимназии, своих 

интересах, планах на будущее; о своѐм городе, своей стране и странах изучаемого языка с опо-

рой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в 

рамках осовенной тематики; 

- описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (клю-

чевые 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; 

-описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы. - ис-

пользовать перифраз, синонимические средства в процессе устного общения.  

Выпускник получит возможность научиться: 

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

отношение к прочитанному/прослушанному; 

-кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответ-

ствии с предложенной ситуацией общения; 

-кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. 

п.) 

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы. Ауди-

рование 

Выпускник научится: 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов (про-

гноз погоды, программы теле-, радиопередач, объявления на вокзале/в аэропорту), со-

держащих 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; 

- использовать переспрос, просьбу повторить. 

 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, со-

держащих незнакомые слова; 

- игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного со-

держания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Выпускник научится: 

- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих неко-

торое количество неизученных языковых явлений; 

- читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные не-

изученные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

-читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изу-

ченном языковом материале; 

-выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутен-

тичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным по-

ниманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, 

анализ, выборочный перевод); оценивать полученную информацию, выражать свое сомнение; 

- догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по сло-

вообразовательным элементам, по контексту; 

- игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное со-

держание текста; 

- пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. Пись-

менная речь 

Выпускник научится: 

-заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, воз-

раст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

-писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с упо-

треблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать по-

желания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

-писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого эти-

кета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; 

давать совет и т. д. (объемом 120 слов, включая адрес); 

-писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план.  
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Выпускник получит возможность научиться: 

-делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных вы-

сказываниях; 

-писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-

стимул; 

-составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

-кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

-писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, диа-

граммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация  

Выпускник научится: 

-правильно писать изученные слова; 

-правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

-расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соот-

ветствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию.  

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

-различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою ком-

муникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

-соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

-различать коммуникативные типы предложений по их интонации; -

членить предложение на смысловые группы; 

-адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зре-

ния их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации.  

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, сло-

восочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах те-

матики уровня основного общего образования; 

- употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лек-

сические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики уровня основного общего образования в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

- соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической сочетаемости; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов сло-

вообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики уровня основного общего об-

разования в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах те-

матики уровня основного общего образования; 

- находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

- распознавать принадлежность слов к частям речи по определѐнным признакам (ар-

тиклям, аффиксам и др.); 

- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о зна-

чении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи  
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Выпускник научится: 

- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

- распознавать в тексте и употреблять в речи вопросительные слова (wer, was, wie, warum, wo, 

wohin, wann); утвердительные и отрицательные предложения; предложения с простым гла-

гольным сказуемым (Ich wohne in Berlin.), составным именным (Meine Familie ist groß.) и со-

ставным глагольным сказуемым (Ich lerne Deutsch sprechen); безличные предложения (Es ist 

kalt. Es regnet.); конструкцию Es gibt…; нераспространѐнные и распространѐнные предложения; 

- распознавать и употреблять в речи спряжение слабых и некоторых сильных глаголов в 

Präsens, спряжение модальных глаголов wollen, können, müssen, sollen в Präsens; 

неопределѐнную форму глаголов в утвердительной и отрицательной форме (Imperativ:Sprich! 

Weinenicht!); существительные мужского и женского рода единственного и множественного 

числа с определѐнным и неопределѐнным артиклем; местоимения личные, притяжательные, 

указательные (dieser, jener); качественные прилагательные, количественные прилагательные от 

1 до 100, порядковые числительные до 30; отрицания kein, nicht; наиболее употребительные 

предлоги (in, auf, neben, mit, über, nach, zwischen); 

- использовать наиболее употребительные глаголы в Perfekt; 

- использовать имена прилагательных во множественном числе после слов типа alle, beide, viele, 

einige; 

- использовать наиболее употребительные глаголы в Prateritum, Plusquamperfekt, Futurum. Вы-

пускник получит возможность научиться: 

- распознавать и употреблять в речи сложные предложения; 

- распознавать в тексте и употреблять в речи вопросительные слова, утвердительные и от-

рицательные предложения; предложения с различными видами сказуемых; безличные 

предложения; нераспространѐнные и распространѐнные предложения; 

- распознавать и употреблять в речи спряжение слабых и некоторых сильных глаголов в 

Präsens, спряжение модальных глаголов wollen, können, müssen, sollen в Präsens; 

неопределѐнную форму глаголов в утвердительной и отрицательной форме; существительные 

мужского и женского рода единственного и множественного числа с определѐнным и 

неопределѐнным артиклем; местоимения личные, притяжательные, указательные (dieser, 

jener); качественные прилагательные, количественные прилагательные, порядковые 

числительные до 30; отрицания kein, nicht; наиболее употребительные предлоги; 

- использовать наиболее употребительные глаголы в Perfekt; 

- использовать имена прилагательных во множественном числе после слов типа alle, beide, 

viele, einige; 

- использовать наиболее употребительные глаголы в Prateritum, Plusquamperfekt, Futurum. Соци-

окультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

-употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального обще-

ния основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

-представлять родную страну и культуру на немецком языке; 

понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного мате-

риала 

Выпускник получит возможность научиться: 

-использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

-находить сходство и различие в традициях родной страны и страны изучаемого языка. Ком-

пенсаторные умения 

Выпускник научится: 

-выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при гово-

рении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; -

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 
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1.2.5.5. Второй иностранный язык. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО предметные результаты освоения основной образо-

вательной программы основного общего образования с учетом специфики изучаемого предмета, 

обеспечат успешное обучение на следующем уровне общего образования и отразят: 

1)формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимиз-

ма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосозна-

ния на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зарубеж-

ной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной ком-

петентности;  

2)формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение 

и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и лексического запа-

са, дальнейшее овладение общей речевой культурой;  

3)достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции;  

4)создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня вла-

дения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к 

изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как сред-

ства получения информации, позволяющей расширять свои знания в других предметных обла-

стях. 

Английский язык 

Коммуникативные умения. Говорение. Диалогическая речь  

Выпускник научится: 

- вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог побуждение к дей-

ствию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- вести диалог-обмен мнениями; 

- брать и давать интервью; 

- вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.)  
Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

- строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

- описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (клю-

чевые слова, план, вопросы); 

- давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; передавать ос-

новное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/план/вопросы; 

- описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

- комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и аргу-

ментировать свое отношение к прочитанному/прослушанному; 

- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соот-

ветствии с предложенной ситуацией общения; 

- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, рас-

писание и т. п.) 

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы. Ауди-

рование 

Выпускник научится: 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных тек-

стов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

- воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое ко-

личество неизученных языковых явлений. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

- выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, со-

держащих незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие от-

дельные неизученные языковые явления; 

- читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные не-

изученные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изу-

ченном языковом материале; 

- выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутен-

тичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в не-

сложном аутентичном тексте; 

- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фраг-

ментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится: 

- заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, воз-

раст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

- писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с упо-

треблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать по-

желания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого эти-

кета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; 

давать совет и т. д. (объемом 120 слов, включая адрес); 

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных вы-

сказываниях; 

- писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное пись-

мо-стимул; 

- составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

- кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

- писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, диа-

граммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими. Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

- правильно писать изученные слова; 

- правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце по-

вествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

- расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соот-

ветствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию.  

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою ком-

муникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 
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- соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

- различать коммуникативные типы предложений по их интонации; - чле-

нить предложение на смысловые группы; 

- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зре-

ния их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), 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 британские и американские варианты английского языка в прослушанных вы-

сказываниях. 

Лексическая сторона речи  

Выпускник научится: 

- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, сло-

восочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах те-

матики уровня основного общего образования; 

- употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лек-

сические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики основного общего образования в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 
- соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и кон-

версии в пределах тематики уровня основного общего образования в соответствии с ре-

шаемой коммуникативной задачей; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пре-

делах тематики уровня основного общего образования в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей: 

глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise; 

имена существительные при помощи суффиксов -or/-er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -

ness, -ship, -ing; 

имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; -ous, -

able/ible, -less, -ive; 

наречия при помощи суффикса -ly; 

имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных пре-

фиксов un-, im-/in-; 

числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изу-

ченные в пределах тематики уровня основного общего образования; 

- знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изу-

ченные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; - рас-

познавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

- распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); 

- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о зна-

чении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится: 

- оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими кон-

струкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

- распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: по-

вествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 
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специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные; 

- распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые пред-

ложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном по-

рядке; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 

- распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными сою-

зами and, but, or; 

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союз-

ными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

- использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

- распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера (Con-

ditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – 

If I were you, I would start learning French); 

- распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во мно-

жественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи существительные; 

- распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном паде-

жах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их 

производные, относительные, вопросительные; 

- распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, срав-

нительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, вы-

ражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных фор-

мах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past 

Continuous, Present Perfect; 

- распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения бу-

дущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could, 

be able to, must, have to, should); 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 

Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

- распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, упо-

требляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; 

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

распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

whoever, whatever, however, whenever; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either 

… or; neither … nor; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

- распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing 

something; Stop talking; 

- распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to 

look/feel/be happy; 

- распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в пра-

вильном порядке их следования; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного зало-

га: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 
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- распознавать и 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; 

- распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола (ин-

финитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без различения их 

функций и употреблять их в речи; 

- распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» (a 

playing child) и «Причастие II+существительное» (a written poem). 

Социокультурные знания и умения Вы-

пускник научится: 

- употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального обще-

ния основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

- представлять родную страну и культуру на английском языке; 
- понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного мате-

риала 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

- находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения Вы-

пускник научится: 

- выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при гово-

рении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; - 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 
Немецкий язык 

В результате изучения иностранного языка на ступени основного  общего образования у обуча-

ющихся сформируются первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка 

в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут опыт 

использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового 

инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком.  

 

Коммуникативные умения Говорение  

Выпускник  научится:  

• участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в немецко-

язычных странах;  

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;  

• рассказывать о себе, своей семье, друге.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 • воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;  

• составлять краткую характеристику персонажа;  

• кратко излагать содержание прочитанного текста.  

 

Аудирование  

Выпускник  научится:  

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербаль-

но/невербально реагировать на услышанное;  

• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, 

рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.  

Выпускник  получит возможность научиться:  

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем информацию;  
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• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, со-

держащих некоторые незнакомые слова.  

 

Чтение  

Выпускник  научится:  

• соотносить графический образ немецкого слова с его звуковым образом;  

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале,  

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;  

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изу-

ченном языковом материале;  

• читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 • догадываться о значении незнакомых слов по контексту;  

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное  

содержание текста.  

 

Письмо  

Выпускник научится:  

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;  

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днѐм рождения (с  

опорой на образец); 

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;  

• составлять рассказ в письменной форме по плану/ ключевым словам; 

 • заполнять простую анкету;  

• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес,    тема 

сообщения).  

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография  

Выпускник научится:  

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы немецкого алфавита (по-

лупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);  

• пользоваться немецким алфавитом, знать последовательность букв в нѐм;  

• списывать текст;  

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;  

• отличать буквы от знаков транскрипции. Ученик получит возможность научиться:  

• сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их транскрипцию;  

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  

• уточнять написание слова по словарю;  

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и обратно).  

 

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится:  

• различать на слух и адекватно произносить все звуки немецкого языка, соблюдая нормы произ-

ношения звуков;  

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации;  

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных  особенно-

стей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• соблюдать интонацию перечисления;  

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах,  предлогах);  

• читать изучаемые слова по транскрипции. 
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 Лексическая сторона речи  

Выпускник научится:  

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосо-

четания, в пределах тематики на ступени средней школы; 

 • оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной зада-

чей;  

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• узнавать простые словообразовательные элементы;  

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и слож-

ные слова).  

 

Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится:  

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с опре-

делѐнным/неопределѐнным артиклем;  

существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку sein; глаголы в Präsens, 

Präteritum, Future, Perfekt; модальные глаголы kann, wollen, sollen;  

личные, притяжательные и возвратные местоимения; прилагательные в положительной, сравни-

тельной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные;  

наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных     отноше-

ний.  

Выпускник  получит возможность научиться:  

• узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами und и aber;  

• использовать в речи безличные предложения (Es ist kalt. Es ist interessant.);  

• оперировать в речи наречиями времени (immer, heute, oft, morgen); наречиями степени (groß, 

klein, gern);  

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным признакам             (суще-

ствительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы) 

 

1.2.5.6. История России. Всеобщая история 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО предметные результаты освоения основной образо-

вательной программы основного общего образования с учетом специфики изучаемого предмета, 

обеспечат успешное обучение на следующем уровне общего образования и отразят: 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как 

части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского 

общества: гуманистических и демократических 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 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, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

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, 
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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 многоконфессиональ-

ном Российском государстве. 

 
История Древнего мира (5 класс) Выпускник научится: 

- определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хро-

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

- использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих общ-

ностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и гос-

ударств, местах важнейших событий; 

- проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных па-

мятниках Древнего мира; 

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

мятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

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

них обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», «им-

перия», «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 чем заключались назначение и художественные достоинства памятников древ-

ней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

- давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. Выпускник по-

лучит возможность научиться: 

- давать характеристику общественного строя древних государств; 

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

личия; 

- видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

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

них обществ в мировой истории. 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV вв.) (6 

класс) 

Выпускник научится: 

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

тия Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

- использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

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

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

- проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических па-

мятниках Средневековья; 

- составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых об-

ществах 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 от-

ношений, политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

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

них 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. Вы-

пускник получит возможность научиться: 

- давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Сред-
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невековья (Русь, Запад, Восток); 

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

личия; 

- составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания па-

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

художественные достоинства и значение. 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс) Выпускник научится: 

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

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

относить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

- использовать историческую карту как источник информации о границах России и других госу-

дарств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о ме-

стах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, 

колонизации и др.; 
- анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей исто-

рии Нового времени; 

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

гих 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 лите-

ратуре по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

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

вития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая по-

нятия «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 все-

общей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

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

ации и события; 

- давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового вре-

мени. 

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 ма-

териалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

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

ключались общие черты и особенности; 

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

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

- проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, города, обла-

сти в ХХ — начале XXI в. 
 

1.2.5.7. Обществознание 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО предметные результаты освоения основной образо-

вательной программы основного общего образования с учетом специфики изучаемого  предмета, 

обеспечат успешное обучение на следующем уровне общего образования и отразят: 

1) формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных 

основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового самосо-

знания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Консти-

туции Российской Федерации;  
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2) понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного фак-

тора формирования качеств личности, ее социализации;  

3) владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между при-

родными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на качество 

жизни человека и качество окружающей его среды;  

4) осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном мире; 

5) приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в 

окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования собственной активной 

позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

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

природы; 

- характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подростко-

вого возраста; 

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

ды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

- характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей чело-

века; 

- приводить примеры основных видов деятельности человека; 

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

ными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отно-

шение к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с де-

ятельностью 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 межлич-

ностных 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 приро-

ды в жизни человека; 

- распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

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

циальные 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, раскры-

вать причины экологического кризиса; 

- на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осу-

ществлять на практике экологически рациональное поведение; 

- раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и лич-

ность;  

- конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

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

общественной жизни; 

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

новные направления общественного развития; 

- осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

- раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения че-

ловека; 

- различать отдельные виды социальных норм; 

- характеризовать основные нормы морали; 

- критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из 

разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; при-

менять 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 мораль-

ных 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 професси-

ональной 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 культу-

ры; 

- характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современ-

ных условиях; 

- критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направле-
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ниях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

- описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные общности и группы; 

- объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

- характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 

- выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

- приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

- описывать основные социальные роли подростка; 

- конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

- характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

- объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;  

- характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в обще-

стве; 

- раскрывать основные роли членов семьи;  

- характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать вер-

ные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

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

ными 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 различ-

ными 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 без-

опасности 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 обоснован-

ные выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

- характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 
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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, гарантиро-

ванные 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 поло-

жение России в мире; 

- использовать знания и умения для формирования способности уважать права других лю-

дей, 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 отно-

шениях; 

- 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, семейны-

ми, 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 до-

ступных 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, ос-

нованного 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 потреби-

телей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение 

субъектов экономической деятельности; 

- раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 
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- 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 струк-

туру 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 ис-

точников различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражаю-

щие экономические явления и процессы; 

- формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопро-

сов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; ис-

пользовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельно-

сти; 

- раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

- характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

- использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономиче-

ской 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 со-

стояния 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 мате-

риальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 

1.2.5.8. География 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО предметные результаты освоения основной образо-

вательной программы основного общего образования с учетом специфики изучаемого предмета, 

обеспечат успешное обучение на следующем уровне общего образования и отразят: 

1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, о геогра-

фических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для решения со-

временных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окру-

жающей 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 гео-

графического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности 

людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах;  
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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 по-

вседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, со-

блюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к возникнове-

нию и развитию или решению экологических проблем на различных территориях и акваториях, 

умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

Выпускник научится: 

- выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

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

решаемым задачам;  

- ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): 

находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные 

и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 

явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и 

другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или 

противоречивую географическую информацию, представленную в одном или нескольких 

источниках; 

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

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

- использовать различные источники географической информации (картографические, 

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

решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление 

географических зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на 

основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации объяснение 

географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических 

различий); расчет количественных показателей, характеризующих географические 

объекты, явления и процессы; составление простейших географических прогнозов; 

принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке 

географической информации; 

- проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

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

направления и скорости течения водных потоков; 

- различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

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

изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и различий; 

- оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

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

явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных 

регионов и стран; 
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- использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных 

задач; 

- описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

- различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

- устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к 

разным природным условиям; 

- объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

- приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

- различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

- оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

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

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 

территорий в контексте  реальной жизни; 

- различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

России и ее отдельных регионов; 

- оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России; 

- объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

- оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России;  

- использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни; 

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

характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; 

факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, 

особенности размещения населения по территории страны, географические различия в 

уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

- использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе населения России для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

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

характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных 

процессов или закономерностей; 

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

территориальную структуру хозяйства России; 

- использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и 

территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на 

размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;  

- объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

России; 

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

- сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 
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качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;  

- уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 

использовать компас для определения азимута;  

- описывать погоду своей местности;  

- объяснять расовые отличия разных народов мира; 

- давать характеристику рельефа своей местности;  

- уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории 

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

решения  учебных и практических задач по географии; 

- оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать простейшие географические карты различного содержания; 

- моделировать географические объекты и явления; 

- работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации; 

- подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли; 

- ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

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

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности; 

- воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

- составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической 

оболочке; 

- сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных 

изменений климата; 

- оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата 

для отдельных регионов и стран; 

- объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в 

связи с природными и социально-экономическими факторами; 

- оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

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

границы с точки зрения их доступности; 

- делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

- наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

- давать характеристику климата своей области (края, республики); 

- показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней 

мерзлоты; 

- выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого 

капитала; 

- оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

- объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России 

- выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 
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гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

- обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

- выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике; 

- объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

- оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

1.2.5.9. Математика и информатика 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО предметные результаты освоения основной образо-

вательной программы основного общего образования с учетом специфики изучаемого предмета, 

обеспечат успешное обучение на следующем уровне общего образования и отразят: 

- осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; фор-

мирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления ма-

тематической науки; 

- понимание роли информационных процессов в современном мире; 

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, уни-

версальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 

В результате изучения предметной области "Математика и информатика" обучающиеся раз-

вивают 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; развивают математическую интуицию; получают 

представление об основных информационных процессах в реальных ситуациях. 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" отра-

зят: 

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, поз-

воляющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 

осознание роли математики в развитии России и мира; 

возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математических от-

крытий и их авторов; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, из-

влекать 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 тре-

бованию или от требования к условию; 

- составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация вы-

числительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 

нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения процентного от-

ношение двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышения 

величины; 

решение логических задач; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до дей-

ствительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений: 

- оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, деся-

тичная дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число; 

- использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при вы-



55 

 

полнении вычислений; 

- использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и реше-

нии задач; 

- выполнение округления чисел в соответствии с правилами;  

- сравнение чисел; 

- оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных пре-

образований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем не-

равенств; 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, со-

держащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показателем; 

- выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и вы-

ражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, 

использовать формулы сокращенного умножения; 

- решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств сво-

дящихся к линейным или квадратным, систем 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 функции, области определения, множества значений, нулей 

функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и убывания, 

наибольшего и наименьшего значения функции; 

- построение графика линейной и квадратичной функций; 

- оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая про-

грессия, геометрическая прогрессия; 

- использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при решении задач 

из других учебных предметов; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания пред-

метов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных уме-

ний, навыков геометрических построений: 

- оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, мно-

гоугольник, треугольник и четырѐхугольник, 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 изме-

рений длин и углов; 

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, пред-

ставлений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования ре-

альных 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 пер-

пендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция; 

проведение доказательств в геометрии; 

- оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произведение век-

тора 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; фор-

мирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о раз-
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личных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений из-

влекать 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 числовых наборов;  

- 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 реше-

ния прикладной задачи, изучения реального явления; 

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач прак-

тического 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 учеб-

ных предметов; 

- решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 

выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в реальной жиз-

ни; 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование пред-

ставления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие ос-

новных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алго-

ритм, модель - и их свойствах; 

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной дея-

тельности 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 вы-

бирать 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 рабо-

те с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 
 

Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и обес-

печения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

задавать множества перечислением их элементов; 

находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: распознавать логически некор-

ректные высказывания. 

Числа 

Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обык-

новенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 
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использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при выпол-

нении вычислений; 

использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и реше-

нии несложных задач; 

выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; срав-

нивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учеб-

ных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, читать информацию, представленную в виде 

таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; строить 

модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны 

значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от усло-

вия к требованию или от требования к условию; 

составлять план решения задачи;  

выделять этапы решения задачи; 

интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное реше-

ние задачи; 

знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки;  

решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три вели-

чины, выделять эти величины и отношения между ними; 

находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение двух 

чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины; 

решать несложные логические задачи методом рассуждений.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче (делать 

прикидку) 

Наглядная геометрия. Геометрические фигуры 

Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, лома-

ная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, 

окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры 

от руки и с помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления 

выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для изме-

рений длин и углов; 

вычислять площади прямоугольников. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

прямоугольников; 

выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной жизни. 

История математики 

описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как 

науки; 

знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и все-

мирной историей. 

Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения воз-
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можности успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 

Оперировать1 понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность, 

определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению мно-

жеств; задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

распознавать логически некорректные высказывания; 

строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики.  

Числа 

Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое число, 

множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рацио-

нальное число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация нату-

ральных, целых, рациональных; 

понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычислений, обос-

новывать алгоритмы выполнения действий; 

использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения чисел при 

выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости; 

выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; упорядочивать 

числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; находить НОД и 

НОК чисел и использовать их при решении задач; 

оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. В по-

вседневной жизни и при изучении других предметов: 

применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и реше-

нии задач других учебных предметов; 

выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том числе 

приближенных вычислений; 

составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических задач 

и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, реше-

ние уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 

Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое, 

извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; со-

ставлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таб-

лицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и яв-

лений. 

Текстовые задачи 

Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной труд-

ности; 

использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения поис-

ковой схемы и решения задач; 

знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от усло-

вия к требованию); 

моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; выде-

лять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное реше-

ние задачи; 

анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изме-

нение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при ре-
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шении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях; 

исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рас-

сматривать разные системы отсчета; 

решать разнообразные задачи «на части», 

решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на 

работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения между ними, при-

менять их при решении задач, конструировать собственные задачи указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, от-

личные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с 

учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать 

плотность вещества; 

решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не 

требуется точный вычислительный результат; 

решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигу-

рах, представленную на чертежах; 

изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструментов. Изме-

рения и вычисления 

выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для изме-

рений длин и углов; 

вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков пря-

моугольной формы, объемы комнат; 

выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни; оце-

нивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных науч-

ных областей. 

Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и обес-

печения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 

Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

задавать множества перечислением их элементов; 

находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, 

доказательство; 

приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов и явле-

ний, при решении задач других учебных предметов. 

Числа 
Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, 

арифметический квадратный корень; 

использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений;  
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использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении 

несложных задач; 

выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами;  

оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

распознавать рациональные и иррациональные числа; 

сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
оценивать результаты вычислений при решении практических задач; вы-

полнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учеб-

ных предметов. 

Тождественные преобразования 

Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выражений, со-

держащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показателем; 

выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, приводить 

подобные слагаемые; 

использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, раз-

ность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с квад-

ратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
понимать смысл записи числа в стандартном виде; 

оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

Уравнения и неравенства 

Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, ко-

рень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, решение 

неравенства; 

проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным;  

решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); решать 

квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; изображать 

решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в других учеб-

ных предметах. 

Функции 

Находить значение функции по заданному значению аргумента; 

находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуациях; опреде-

лять положение точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на 

координатной плоскости; 

по графику находить область определения, множество значений, нули функции, про-

межутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее 

значения функции; 

строить график линейной функции; 

проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, квад-

ратичной, обратной пропорциональности); 

определять приближенные значения координат точки пересечения графиков функций; 

оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая про-

грессия, геометрическая прогрессия; 

решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непосредственным под-

счетом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств 

(наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области 



61 

 

положительных и отрицательных значений и т.п.); 

использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из других учеб-

ных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного собы-

тия, комбинаторных задачах; 

решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного перебора; пред-

ставлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; опре-

делять основные статистические характеристики числовых наборов;  

оценивать вероятность события в простейших случаях; 

иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий;  

сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения 

прикладной задачи, изучения реального явления; 

оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях.  

Текстовые задачи 

Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; строить 

модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в которой даны 

значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи;  

осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия 

к требованию или от требования к условию; 

составлять план решения задачи;  

выделять этапы решения задачи; 

интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение зада-

чи; 

знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки;  

решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три вели-

чины, выделять эти величины и отношения между ними; 

находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное снижение или 

процентное повышение величины; 

решать несложные логические задачи методом рассуждений.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин (де-

лать прикидку). 

Геометрические фигуры 

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде; 

применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения заданы в яв-

ной форме; 

решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в ситу-

ациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Отношения 

Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство тре-

угольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной жизни.  

Измерения и вычисления 
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Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для изме-

рений длин и углов; 

применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности отдельных мно-

гогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для вычисления длин, 

расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших слу-

чаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 

Геометрические построения 

Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью ин-

струментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни.  

Геометрические преобразования 

Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

распознавать движение объектов в окружающем мире; 

распознавать симметричные фигуры в окружающем мире.  

Векторы и координаты на плоскости 

Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение вектора на 

число, координаты на плоскости; 

определять приближенно координаты точки по ее изображению на координатной плос-

кости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости отно-

сительного движения. 

История математики 

Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как 

науки; 

знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и все-

мирной историей; 

понимать роль математики в развитии России.  

Методы математики 

Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов математических задач; 

Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и про-

изведениях искусства. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения воз-

можности успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях 

Элементы теории множеств и математической логики 

Оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, характеристики мно-

жества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, 

подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств; 

изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению мно-

жеств; 

задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания; оперировать 

понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, 

отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные высказывания 

(импликации); 

строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для опи-

сания реальных процессов и явлений. 



63 

 

Числа 

Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, мно-

жество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, множество дей-

ствительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, 

действительных чисел; 

понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычислений;  

выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

сравнивать рациональные и иррациональные числа;  

представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; нахо-

дить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и реше-

нии задач других учебных предметов; 

выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том числе 

приближенных вычислений; 

составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов; 

записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием разных си-

стем измерения. 

Тождественные преобразования 

Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым отри-

цательным показателем; 

выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, вы-

читание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, умножение); 

выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение за скоб-

ку, группировка, использование формул сокращенного умножения; 

выделять квадрат суммы и разности одночленов; расклады-

вать на множители квадратный трехчлен; 

выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми отрицательными пока-

зателями, переходить от записи в виде степени с целым отрицательным показателем к за-

писи в виде дроби; 

выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, при-

ведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, деление ал-

гебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую 

отрицательную степень; 

выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих квадратные корни; 

выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном виде;  

выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других учебных 

предметов. 

Уравнения и неравенства 

Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение 

неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, системы 

уравнений или неравенств); 

решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью 

тождественных преобразований; 

решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью тож-

дественных преобразований; 

решать дробно-линейные уравнения; 

решать простейшие иррациональные уравнения вида 
f xa

, 
f x g x

; 
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k 

решать уравнения вида xn  a ; 

решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; использовать 

метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных неравенств; решать линейные 

уравнения и неравенства с параметрами; 

решать несложные квадратные уравнения с параметром;  

решать несложные системы линейных уравнений с параметрами;  

решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним сводящиеся, си-

стемы линейных уравнений, неравенств при решении задач других учебных предметов; 

выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных и квад-

ратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении задач других 

учебных предметов; 

выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для составления ма-

тематической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или системы ре-

зультат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

Функции 

Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, спо-

собы задания функции, аргумент и значение функции, область определения и множество 

значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции, 

четность/нечетность функции; 

строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности, 
 

функции вида: 
y a 

x  b , y    x  , y   
3  

x  , y   x  ; 
на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функции y=f(x) для 

построения графиков функций y   a f   kx   b  c  ; 

составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки с за-

данными координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной прямой; 

исследовать функцию по ее графику; 

находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности квад-

ратичной функции; 
оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 

решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их ха-

рактеристикам; 

использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из других учеб-

ных предметов. 

Текстовые задачи 

Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной труд-

ности; 

использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения поис-
ковой схемы и решения задач; 

различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели реше-

ния несложной задачи разные модели текста задачи; 

знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от усло-

вия к требованию); 

моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы;  

выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, рас-

сматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 



65 

 

анализировать затруднения при решении задач; 

выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые зада-

чи из данной, в том числе обратные; 

интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное реше-

ние задачи; 

анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изме-

нение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при ре-

шении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях; 

исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рас-

сматривать разные системы отсчета; 

решать разнообразные задачи «на части», 

решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на 

работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и отношения между ними, при-

менять их при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов; 

владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации; 

решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя раз-

ные способы; 

решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя бло-

ками данных с помощью таблиц; 

решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования изу-

ченных методов и обосновывать решение; 

решать несложные задачи по математической статистике; 

овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по 

сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, от-

личные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с 

учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать 

плотность вещества; 

решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не 

требуется точный вычислительный результат; 

решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

Статистика и теория вероятностей 

Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах выборки, 

дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках;  

составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, треугольник Пас-

каля; 

применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементарное слу-

чайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного события, 

операции над случайными событиями; 

представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с по-

мощью комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таб-

лицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных 

процессов и явлений; 
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определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, гра-

фикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

оценивать вероятность реальных событий и явлений.  

Геометрические фигуры 

Оперировать понятиями геометрических фигур; 

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигу-

рах, представленную на чертежах; 

применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих не-

сколько шагов решения; 

формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур;  

доказывать геометрические утверждения; 

владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 

четырехугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического ха-

рактера и задач из смежных дисциплин. 

Отношения 

Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, па-

раллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, 

наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники; 

применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении задач; ха-

рактеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни.  

Измерения и вычисления 

Оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величинами. Применять тео-

рему Пифагора, формулы площади, объема при решении многошаговых задач, в которых не все 

данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более широким коли-

чеством формул длины, площади, объема, вычислять характеристики комбинаций фигур 

(окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, применять 

тригонометрические формулы для вычислений в более сложных случаях, проводить вычисления 

на основе равновеликости и равносоставленности; 

проводить простые вычисления на объемных телах; 

формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов и решать их. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
проводить вычисления на местности; 

применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей дей-

ствительности. 

Геометрические построения 

Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию;  

свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях, 
выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений цир-

кулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших ком-

пьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приемами по-

строения фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять 

полученные знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях 

окружающего мира; 

строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обоснования 

свойств фигур; 
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применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств фигур.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. Век-

торы и координаты на плоскости 

Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на число, 

угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, коор-

динаты вектора; 

выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число), вы-

числять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между векторами, 

выполнять разложение вектора на составляющие, применять полученные знания в физике, 

пользоваться формулой вычисления расстояния между точками по известным координатам, 

использовать уравнения фигур для решения задач; 

применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вычисление длин, 

углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и дру-

гим учебным предметам. 

История математики 

Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных науч-

ных областей; 

понимать роль математики в развитии России.  

Методы математики 

Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение;  

выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач;  

использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства; 

применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для успешного продолжения обра-

зования на углубленном уровне 

Элементы теории множеств и математической логики 

Свободно оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент мно-

жества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность, 

включение, равенство множеств, способы задание множества; 

задавать множества разными способами; 

проверять выполнение характеристического свойства множества; 

свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность 

высказывания, сложные и простые высказывания, отрицание высказываний; истинность и 

ложность утверждения и его отрицания, операции над высказываниями: и, или, не; условные 

высказывания (импликации); 

строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

строить рассуждения на основе использования правил логики; 

использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для опи-

сания реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа 

Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое 

число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, раци-

ональное число, множество рациональных чисел, иррациональное число, корень степени n, дей-

ствительное число, множество действительных чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами записи чисел; 

переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую; 

доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11 суммы и про-
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изведения чисел при выполнении вычислений и решении задач; 

выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точностью; срав-

нивать действительные числа разными способами; 

упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, запи-

санные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени больше 2; 

находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при решении задач; выпол-

нять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные 

числа, в том числе корни натуральных степеней. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при решении 

практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные способы 

сравнений; 

записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с использованием раз-

ных систем измерения; 

составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении прак-

тических задач и задач из других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем;  

выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными показателями;  

свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных выражений; 

оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной переменной», «мно-

гочлен с несколькими переменными», коэффициенты многочлена, «стандартная запись мно-

гочлена», степень одночлена и многочлена; 

выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с использованием ком-

бинаций различных приемов; 

использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для поиска корней квад-

ратного трехчлена и для решения задач, в том числе задач с параметрами на основе 

квадратного трехчлена; 

выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; 

доказывать свойства квадратных корней и корней степени n; 

выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корни степени n;  

свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на множестве», 

«тождественное преобразование»; 

выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые 

коэффициенты которых записаны в стандартном виде; 

выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач других учебных пред-

метов; 

выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на основе сравнения раз-

мерностей и валентностей. 

Уравнения и неравенства 

Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения и нера-

венства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, равносильные на 

множестве, равносильные преобразования уравнений; 

решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые урав-

нения 3 и 4 степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 

понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях уравнений и уметь 

их доказывать; 

владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выби-

рать метод решения и обосновывать свой выбор; 

использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-

рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 

решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами алгеб-
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раическим и графическим методами; 

владеть разными методами доказательства неравенств; ре-

шать уравнения в целых числах; 

изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их си-

стемами. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач других учеб-
ных предметов; 

выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных урав-

нений, неравенств и их систем при решении задач других учебных предметов; 

составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач других учеб-

ных предметов; 

составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуацию или 

прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты. 

Функции 

Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, 

зависимая и независимая переменные, функция, способы задания функции, аргумент и значение 

функции, область определения и множество значения функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, монотонность функции, наибольшее и наименьшее значения, 

четность/нечетность функции, периодичность функции, график функции, вертикальная, 

горизонтальная, наклонная асимптоты; график зависимости, не являющейся функцией, 

строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной, степенной при раз-

ных значениях показателя степени, y     x  ; 

использовать преобразования графика функции y    f   x  для построения графиков функ-

ций y   a f   k x   b  c  ; 
анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров; 

свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная 

последовательность, монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, предел 

последовательности, арифметическая прогрессия, геометрическая        прогрессия, 

характеристическое свойство арифметической (геометрической) прогрессии; 

использовать метод математической индукции для вывода формул, доказательства ра-

венств и неравенств, решения задач на делимость; 

исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 

решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам и явле-

ниям, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой ис-

следуемого процесса или явления; 

использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и явлений; конструи-

ровать и исследовать функции при решении задач других учебных предметов, 

интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой учебного 

предмета. 

Статистика и теория вероятностей 

Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, сред-

нее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах вы-

борки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный ее свой-

ствам и целям анализа; 

вычислять числовые характеристики выборки; 

свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания и раз-

мещения, треугольник Паскаля; 

свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, эле-

ментарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного со-

бытия, операции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы; 
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свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, эле-

ментарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного со-

бытия, операции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы; 

знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические характеристики;  

использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач; 

решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием формул.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, адекватным ее свой-

ствам и цели исследования; 

анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, полученных в про-

цессе решения прикладной задачи, изучения реального явления, решения задачи из других 

учебных предметов; 

оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях.  

Текстовые задачи 

Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и выделять их 

математическую основу; 

распознавать разные виды и типы задач; 

использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задач по-

вышенной сложности для построения поисковой схемы и решения задач, выбирать 

оптимальную для рассматриваемой в задаче ситуации модель текста задачи; 

различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели реше-

ния сложных задач разные модели текста задачи; 

знать и применять три способа поиска решения задач (от требования к условию и от усло-

вия к требованию, комбинированный); 

моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы;  

выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, рас-

сматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 

анализировать затруднения при решении задач; 

выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые зада-

чи из данной, в том числе обратные; 
интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное реше-

ние задачи; 

изменять условие задач (количественные или качественные данные), исследовать изме-

ненное преобразованное; 

анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изме-

нение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при ре-

шении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях, конструировать новые ситуации на основе изменения условий задачи при 

движении по реке; 

исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рас-

сматривать разные системы отсчета; 

решать разнообразные задачи «на части»; 

решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу, на по-

купки, на движение), выделять эти величины и отношения между ними, применять их при 

решении задач, конструировать собственные задач указанных типов; 

владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации, ис-

пользовать их в новых ситуациях по отношению к изученным в процессе обучения; 

решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя разные 

способы; 

решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя бло-

ками данных с помощью таблиц; 
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решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования изу-

ченных методов и обосновывать решение; 

решать несложные задачи по математической статистике; 

овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по 

сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учетом реальных ха-

рактеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность 

вещества; решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 

решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета; конструи-

ровать задачные ситуации, приближенные к реальной действительности.  

Геометрические фигуры 

Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и проведении ма-

тематических рассуждений; 

самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать 

гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или 

опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на новые классы фигур, 

проводить в несложных случаях классификацию фигур по различным основаниям; 

исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и пре-

образовывать информацию, представленную на чертежах; 

решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм реше-

ния не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи до-

полнительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул для 

решения задач; 

формулировать и доказывать геометрические утверждения.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать полу-

ченные модели и интерпретировать результат. 

Отношения 

Владеть понятием отношения как метапредметным; 

свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство тре-

угольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, пер-

пендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные 

треугольники; 

использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать отношения для построения и исследования математических моделей объ-

ектов реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объем, величина угла как величинами, ис-

пользовать равновеликость и равносоставленность при решении задач на вычисление, 

самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений площадей и объемов фигур, 

свободно оперировать широким набором формул на вычисление при решении сложных задач, в 

том числе и задач на вычисление в комбинациях окружности и треугольника, окружности и 

четырехугольника, а также с применением тригонометрии; 

самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных предметах и при про-

ведении необходимых вычислений в реальной жизни. 

Геометрические построения 

Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую фигуру, вла-

деть набором методов построений циркулем и линейкой; 
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проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выполнять построения на местности; 

оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.  

Преобразования 

Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными понятиями; оперировать 

понятием движения и преобразования подобия для обоснований, свободно 

владеть приемами построения фигур с помощью движений и преобразования подобия, а 

также комбинациями движений, движений и преобразований; 

использовать свойства движений и преобразований для проведения обоснования и дока-

зательства утверждений в геометрии и других учебных предметах; 

пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. Век-

торы и координаты на плоскости 

Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение век-

тора на число, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, координаты 

вектора; 

владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач на вы-

числение и доказательства; 

выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему гео-

метрических фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных точках и т.п.) и по-

лучать новые свойства известных фигур; 

использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять урав-

нения отдельных плоских фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и дру-

гим учебным предметам. 

История математики 

Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в част-

ности владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и пер-

вичными представлениями о неевклидовых геометриях; 

рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории раз-

вития науки, понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения математических 

утверждений и самостоятельно применять их; 

владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для решения задач изу-

ченных методов или их комбинаций; 

характеризовать произведения искусства с учетом математических закономерностей в при-

роде, использовать математические закономерности в самостоятельном творчестве. 
 

1.2.5.9. Информатика 
В соответствии с Примерной основной образовательной программой основного общего образо-
вания 

 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 пред-

ставления на материальных носителях; 

раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах раз-

личной природы; 

приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, пре-

образованием и передачей данных – в живой природе и технике; 
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классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной памя-

ти, 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 пере-

дачи 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 таб-

лице равномерного кода; 

записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное нату-

ральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; сравнивать чис-

ла в двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в двоичной системе 

счисления; 

записывать логические выражения, составленные с помощью операций «и», «или», «не» и ско-

бок, определять истинность такого составного высказывания, если известны значения ис-

тинности входящих в него элементарных высказываний; 

определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех базовых мно-

жеств 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 эле-

мент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента); 

описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание термина «мат-

рица смежности» не обязательно); 

познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными со-

временными кодами; 

использовать основные способы графического представления числовой информации, (гра-

фики, 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, со-

держащий только два символа, например, 0 и 1; 

познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных ком-

пьютерах и робототехнических системах; 

познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании ре-

альных 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 пере-

даче информации. 
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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 раз-

ницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы управления ис-

полнителями 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 тек-

стовых данных с использованием основных управляющих конструкций последовательного 

программирования и записывать их в виде программ на выбранном языке про-

граммирования; 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 воз-

можны при заданном множестве исходных значений; 

использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические выра-

жения и вычислять их значения. 
Выпускник получит возможность: 

познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со стро-

ковыми величинами; 

создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее;  

познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управляет раз-

личными системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, 

оросительные системы, движущиеся модели и др.); 

познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными робо-

тами 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, архи-

вировать, «распаковывать» архивные файлы); 

разбираться в иерархической структуре файловой системы;  

осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с использо-

ванием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона таблицы 

и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и столбча-

той); 

использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк таблицы, удо-

влетворяющих определенному условию; 

анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; проводить по-

иск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических 

операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-сервисов в дан-

ном курсе и во всем образовательном процессе): 

навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными для рабо-

ты с различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые менеджеры, тек-
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стовые 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 соот-

ветствующим 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 (ре-

дакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 

познакомиться с примерами использования математического моделирования в 

современном мире; 

познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия меж-

ду компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная ин-

формация, 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 наци-

ональные стандарты; 

узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов;  

получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ;  

познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на про-

изводстве и в научных исследованиях. 

 

1.2.5.10. Физика 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО предметные результаты освоения основной об-

разовательной программы основного общего образования с учетом специфики изучаемого пред-

мета, обеспечат успешное обучение на следующем уровне общего образования и отразят: 

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 при-

роды (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 явле-

ний, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных из-

мерений 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 раци-

онального природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных элек-

трических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и ис-
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кусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на 

окружающую среду и организм человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением полу-

ченных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых явлений с це-

лью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и энер-

гии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и механизмов. 
 

Выпускник научится: 

- соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 

- понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, 

физическая величина, единицы измерения; 

- распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических мето-

дов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать 

результаты наблюдений и опытов; 
 
 

- ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел 

без использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу 

учебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; про-

водить опыт и формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные прибо-

ры используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показа-

ний прямых измерений в этом случае не требуется. 

- понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

- проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объ-

ем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, 

сила тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оп-

тимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей 

измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми 

измерениями всех перечисленных физических величин. 

- проводить исследование зависимостей физических величин с использованием пря-

мых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты 

полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выво-

ды по результатам исследования; 

- проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измере-

ний собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, 

вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом 

заданной точности измерений; 

- анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имею-

щиеся знания для их объяснения; 

- понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 

безопасного использования в повседневной жизни; 

- использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об 

окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

- использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулиров-

ки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эм-
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пирически установленных фактов; 

- сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямых измерений; 

- самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин 

с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать 

средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать 

выбор способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку до-

стоверности полученных результатов; 

- воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе 

и средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

- создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на осно-

ве нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников. 

 

Механические явления  
Выпускник научится: 

- распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основ-

ные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное 

движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относитель-

ность механического 

- движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, 

инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми тела-

ми, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, 

имеющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое дви-

жение (звук); 

- описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физиче-

ские величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, 

плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, 

импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, ме-

ханическая мощность, КПД при совершении работы с использованием простого меха-

низма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и ско-

рость ее распространения; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять зна-

чение физической величины; 

- анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физиче-

ские законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип супер-

позиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон 

сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом разли-

чать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

- различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчета; 

- решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, за-

кон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон 

сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связы-

вающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность веще-

ства, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения 

скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны 

и скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать крат-

кое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые 

для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значе-



78 

 

ния физической величины. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения без-

опасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и 

физических законах; примеры использования возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий исследования космического пространств; 

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения 

импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов 

(закон Гука, Архимеда и др.); 

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, так и при 

помощи методов оценки. 

 

Тепловые явления  
Выпускник научится: 

- распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основ-

ные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема 

тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость 

жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавле-

ние, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи 

(теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение 

энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость 

температуры кипения от давления; 

- описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величи-

ны: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная 

теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; 

при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физи-

ческую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

- анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные 
положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энер-

гии; 

- различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей 

и твердых тел; 

- приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях; 

- решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и форму-

лы, связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная 

теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразова-

ния, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового 

двигателя): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выде-

лять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической вели-

чины. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспече-

ния безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 
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среде; приводить примеры экологических последствий работы двигателей внутрен-

него сгорания, тепловых и гидроэлектростанций; 

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий харак-

тер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых 

процессах) и ограниченность использования частных законов; 

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математи-

ческого аппарата, так и при помощи методов оценки. 

 

Электрические и магнитные явления  

Выпускник научится: 

- распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся зна-

ний основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаи-

модействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнит-

ное), взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля 

на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие электриче-

ского поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное рас-

пространение света, отражение и преломление света, дисперсия света. 

- составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединени-

ем элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей (ис-

точник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр). 

- использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и 

собирающей линзе. 

- описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физиче-

ские величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического 

поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электро-

магнитных волн, длина волны и частота света; при описании верно трактовать физиче-

ский смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами. 

- анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, исполь-

зуя физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для 

участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, за-

кон отражения света, закон преломления света; при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение. 

- приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях 

- решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоу-

ля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения све-

та, закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила то-

ка, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротив-

ление вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота 

света, формулы расчета электрического сопротивления при последовательном и па-

раллельном соединении проводников): на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые 

для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значе-

ния физической величины. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устрой-

ствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 
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окружающей среде; приводить примеры влияния электромагнитных излучений на жи-

вые организмы; 

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий харак-

тер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и огра-

ниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-

Ленца и др.); 

- использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулиров-

ки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эм-

пирически установленных фактов; 

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

 

Квантовые явления  

Выпускник научится: 

- распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основ-

ные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радио-

активность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома; 

- описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массо-

вое число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величи-

ну с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

- анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: за-

кон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения 

массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом раз-

личать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

- различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного 

ядра; 

- приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами 

и техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для со-

хранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

- соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

- приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать 

принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 

- понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атом-

ных электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования 

управляемого термоядерного синтеза. 

 

Элементы астрономии Выпускник научится: 

- указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного 

вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд; 

- понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира;  

Выпускник получит возможность научиться: 

- указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых 

тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного 

неба при наблюдениях звездного неба; 

- различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить 
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цвет звезды с ее температурой; 

- различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

1.2.5.11. Биология 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО предметные результаты освоения основной образо-

вательной программы основного общего образования с учетом специфики изучаемого предмета, 

обеспечат успешное обучение на следующем уровне общего образования и отразят: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее раз-

вития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в ре-

зультате деятельности человека для развития современных естественно-научных 

представлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объ-

ектах, 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 не-

сложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия дея-

тельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать це-

левые 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 необ-

ходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, вы-

ращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 
 

В результате изучения курса биологии на уровне основного общего образования:  

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, зако-

нами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; све-

дениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации тру-

да 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 био-

логии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Ин-

тернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового обра-

за жизни в быту; 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к жи-

вой природе, здоровью своему и окружающих; 

ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию био-

логического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой информации и 

Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее со-

держание и данные об источнике информации; 
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создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и про-

цессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы  

Выпускник научится: 

- выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов рас-

тений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, жи-

вотных, грибов и бактерий; 

- аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и бак-

терий; 

- осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, гри-

бов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической группе; 

раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных орга-

низмов в жизни человека; 

- объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и жи-

вотных на примерах сопоставления биологических объектов; 

- выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде оби-

тания; 

различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

- сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы жиз-

недеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тка-

ней, органов и систем органов; 

- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объ-

екты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

- анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

- описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и до-

машних животных, ухода за ними; 

- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-популярной лите-

ратуре, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оце-

нивать ее, переводить из одной формы в другую; 

- основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов раз-

личных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять ра-

боту на защиту и защищать ее. 

- использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядо-

витыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам жи-

вой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое со-

знание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

- осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе; 

- создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бак-

терия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

- работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изу-

чением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и 

бактерий, - планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

Человек и его здоровье  
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Выпускник научится: 

- выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, ор-

ганов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для 

организма человека; 

- аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, род-

ства человека с животными; 

- аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных;  

- аргументировать,приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики за-

болеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, ин-

фекционных и простудных заболеваний; 

- объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических объ-

ектов и других материальных артефактов; 

- выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, 

сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

- различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

(клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные 

признаки биологических объектов; 

- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы 

жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, ор-

ганов и систем органов; 

- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объ-

екты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их ре-

зультаты; 

- знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной ор-

ганизации труда и отдыха; 

- анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека;  

-описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 

доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего, кровотечениях; 

- находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной ли-

тературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному здо-

ровью и здоровью других людей; 

- находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию об ор-

ганизме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

- анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и по-

ступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

- создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 

жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

- работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с осо-

бенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную де-

ятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы. 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

- выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) и 

процессов, характерных для сообществ живых организмов; 
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- аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; аргу-

ментировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; 

- осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их при-

надлежности к определенной систематической группе; 

- раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических объ-

ектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения 

биосферы; 

- объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления осо-

бенностей их строения и функционирования; 

- объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

- различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

- сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения; 

- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и си-

стем органов; 

- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объ-

екты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

- знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оце-

нивать последствия деятельности человека в природе; 

- описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и до-

машних животных, ухода за ними в агроценозах; 

- находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о жи-

вой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 

- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

- анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и по-

ступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека; 

- находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, спе-

циализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам жи-

вой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное 

отношение к объектам живой природы); 

- создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в об-

ласти биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

- работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, 

экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы. 

 

1.2.5.12. Химия 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО предметные результаты освоения основной об-

разовательной программы основного общего образования с учетом специфики изучаемого пред-

мета, обеспечат успешное обучение на следующем уровне общего образования и отразят: 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их пре-

вращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 
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символическим языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного есте-

ствознания, 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 объ-

ективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного об-

ращения 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 лабо-

раторного оборудования и приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении современных эко-

логических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических ка-

тастроф. 
 

Выпускник научится: 

- характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

- описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные при-

знаки; 

- раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический эле-

мент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реакция», ис-

пользуя знаковую систему химии; 

- раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-

молекулярной теории; 

- различать химические и физические явления; - 

называть химические элементы; 

- определять состав веществ по их формулам; 

- определять валентность атома элемента в соединениях; 

- определять тип химических реакций; 

- называть признаки и условия протекания химических реакций; 

- выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при вы-

полнении химического опыта; 

- составлять формулы бинарных соединений;  

- составлять уравнения химических реакций; 

- соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов;  

- пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

- вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

- вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

- вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе реа-

гентов или продуктов реакции; 

- характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и водо-

рода; 

- получать, собирать кислород и водород; 

- распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород;  

- раскрывать смысл закона Авогадро; 

- раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»;  

- характеризовать физические и химические свойства воды; 

- раскрывать смысл понятия «раствор»; 

- вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 
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- приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества;  

- называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

- характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических ве-

ществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

- определять принадлежность веществ к определенному классу соединений;  

- составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

- проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов неор-

ганических веществ; 

- распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски инди-

катора; 

- характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений;  

- раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

- объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номе-

ров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

- объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых 

периодов и главных подгрупп; 

- характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в пе-

риодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

- составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. Мен-

делеева; 

- раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

- характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической ре-

шетки; 

- определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

- изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами хими-

ческих связей; 

- раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектролиты», 

«электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» «восстановитель», 

«окисление», «восстановление»; 

- определять степень окисления атома элемента в соединении;  

- раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

- составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

- объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обме-

на; 

- составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена;  

- определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

- проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ;  

- определять окислитель и восстановитель; 

- составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций;  

- называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

- классифицировать химические реакции по различным признакам; 

- характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 

- проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств газо-

образных веществ: углекислого газа, аммиака; 

- распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

- характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

- называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол, гли-

церин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая кислота, 

глюкоза; 

- оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; - гра-

мотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

- определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических ве-

ществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на ос-



87 

 

нове их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере и 

продуктах различных химических реакций; 

- характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать при-

чинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

- составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным урав-

нениям; 

-прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

- составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений неор-

ганических веществ различных классов; 

- выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия раз-

личных факторов на изменение скорости химической реакции; 

- использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

- использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учеб-

но-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания ве-

ществ; 

- объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

- критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в сред-

ствах массовой информации; 

- осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности чело-

века; 

- создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по ис-

пользованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

 

1.2.5.13. Изобразительное искусство 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО предметные результаты освоения основной об-

разовательной программы основного общего образования с учетом специфики изучаемого пред-

мета, обеспечат успешное обучение на следующем уровне общего образования и отразят: 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей ду-

ховной 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, изоб-

разительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визу-

ально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), де-

коративно-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 тех-

никах в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах ху-

дожественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, осво-
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ение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений ис-

кусства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 
 

Выпускник научится: 

- характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое значение тра-

диционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать декоративные 

изображения на основе русских образов; 

- раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном искусстве и в 

современной жизни; 

- создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

- создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

- определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

- создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой на 

народные традиции; 

- создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом реше-

нии; 

- умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоратив-

ного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данного 

возраста уровне); 

- выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного ис-

кусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе 

ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

- владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, фор-

мы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или 

объемных декоративных композиций; 

- распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; осу-

ществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной 

формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов; 

- характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе народных тра-

диций; 

- различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

- различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других народов Рос-

сии; 

- находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных деко-

ративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных про-

мыслов; 

- различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России; 

- называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит раз-

личие временных и пространственных видов искусства; 

- классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для ана-

лиза развития искусства и понимания изменений видения мира; 

- объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием изоб-

ражения; 

- композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными художественными ма-

териалами; 

- создавать образы, используя все выразительные возможности художественных мате-

риалов; 

- простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

- навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная 

утварь); 

- изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых гео-

метрических фигур, соблюдая их пропорции; 

- создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из гео-

метрических тел; 
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- строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

- характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного ис-

кусства, как средство построения объема предметов и глубины пространства; 

- передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в ком-

позиции натюрморта; 

- творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на кар-

тоне; 

- выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

- рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как выра-

жении различных мировоззренческих смыслов; 

- применять перспективу в практической творческой работе; 

- навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

- навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и воз-

душной перспективы; 

- видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и 

настроения в природе; 

- навыкам создания пейзажных зарисовок; 

- различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива;  

- пользоваться правилами работы на пленэре; 

- использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; осо-

знавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности живописного 

произведения; 

- навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации плос-

кости изображения; 

- различать основные средства художественной выразительности в изобразительном ис-

кусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

- определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль формата, выра-

зительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, значение каж-

дого фрагмента в его метафорическом смысле; 

- пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами (ка-

рандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники; 

- различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, пейзаж 

настроения, пленэр, импрессионизм; 

- различать и характеризовать виды портрета; 

- понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

- пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

- видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер осве-

щения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по памяти; 

- видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и объ-

емного изображения предмета и группы предметов; 

- использовать графические материалы в работе над портретом;  

- использовать образные возможности освещения в портрете; 

- пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 

- называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и опре-

делять их произведения; 

- навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека;  

- навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

- навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

- рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров изоб-

разительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 

- приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры чело-

века, используя разнообразные графические материалы; 

- характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ, как 

результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

- объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой живо-



90 

 

писи; 

- изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

 - узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 

- перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины; 

- характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных собы-

тий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и идеалов; 

- узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена вели-

ких русских мастеров исторической картины; 

- характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской культуры;  

- рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа 

народа, в становлении национального самосознания и образа национальной истории; 

- называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и их 

наиболее известные произведения; 

- творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный исто-

рический сюжет; 

- творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки композиции на исто-

рическую тему; 

- творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

- представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, об их 

мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

- называть имена великих европейских и русских художников, творивших на библейские темы; 

- узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников на биб-

лейские темы; 

- характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

- рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Великой Оте-

чественной войны; 

- описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, по-

священные Великой Отечественной войне; 

- творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому событию или 

историческому герою; 

- анализировать художественно-выразительные средства произведений изобразительного ис-

кусства XX века; 

- культуре зрительского восприятия; 
- характеризовать временные и пространственные искусства; 

- понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

- представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов книг. И.Я. 

Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 

- опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими 

материалами; 

- собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, ха-

рактер построек и помещений, характерные детали быта и т.д.); 

- представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и творчестве ху-

дожников-анималистов; 

- опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных; 

- систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры и ди-

зайна; 

- распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства;  

- понимать сочетание различных объемов в здании; 

- понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал; 

- иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-художественных 

стилей разных эпох; 

- понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры;  

- различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

- характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве го-

родской среды; 
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- понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение объемов при 

взгляде на них сверху; 

- осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, круг – ци-

линдр, шар и т. д.; 

- применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и вспо-

могательные соединительные элементы; 

- применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре (маке-

ты из бумаги, картона, пластилина); 

- создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве;  

- создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-проектов; 

- получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и ди-

зайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве архитектурно-

дизайнерского объекта; 

- приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры;  

- характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

- понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков;  

- называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

- понимать основы краткой истории костюма; 

- характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов ди-

зайна одежды; 

- применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формировании буке-

та по принципам икэбаны; 

- использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными мате-

риалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

- отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный замы-

сел; 

- использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе со-

здания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

- узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киевская. Фрес-

ки. Мозаики; 

- различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. Ха-

рактеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 

- различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать значение иконы 

«Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной жизни Руси; 

- узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

- характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма Покрова-на-

Рву; 

- раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по ха-

рактерным особенностям икону и парсуну; 

- работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные твор-

ческие композиции в материалах по различным темам; 

- различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

- создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими мате-

риалами и др.; 

- работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, мо-

нументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании 

архитектурного пространства; 

- сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; - рас-

суждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

- ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного ис-

кусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 

- использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном искусстве и ар-

хитектуре XVIII – XIX веков; 

- выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII века; 

- характеризовать признаки и особенности московского барокко; 
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- создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале.  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные ма-

териалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, 

окружающего мира, технологии и др.); 

- владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку зрения 

в процессе изучения изобразительного искусства; 

- различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмо-

циональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать об-

щечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

- выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения изоб-

разительного искусства; 

- понимать специфику изображения в полиграфии; 

- различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и др.);  

- различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, 

живописное, компьютерное, фотографическое); 

- проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.;  

- создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

- называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 

- называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитектуры рус-

ских художников XVIII – XIX веков; 

- называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять скуль-

птурные памятники; 

- называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и опре-

делять их произведения живописи; 

- называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять про-

изведения пейзажной живописи; 

- понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической жи-

вописи; 

- активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать раз-

ные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную 

картину мира, присущую произведениям искусства; 

- определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники архи-

тектуры модерна; 

- использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре (ма-

кеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на 

предметной плоскости и в пространстве; 

-называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX века и опре-

делять памятники монументальной скульптуры; 

- создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в ма-

териале; 

- узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

- узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском искус-

стве и время их развития в истории культуры; 

- осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-

творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

- применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания ком-

позиции на определенную тему; 

- понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. Мо-

дерн. Авангард. Сюрреализм; 

- характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 

- создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими ма-

териалами и др.; 

- работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, мону-
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ментальная скульптура); 

- использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства;  

- характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

- получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших музеев 

мира; 

- использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной ком-

позицией; 

- понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

- понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; 

- называть имена российских художников (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский);  

- различать особенности художественной фотографии; 

- различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, план, ра-

курс, свет, ритм и др.); 

- понимать изобразительную природу экранных искусств; 

 характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа;  

 различать понятия: игровой и документальный фильм; 

 называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. Тар-
ковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

 понимать основы искусства телевидения; 

 понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

 применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного спек-
такля; 

 применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения по со-
зданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; 

 добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его сти-
левого единства со сценографией спектакля; 

 использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять выбор 
объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств фото-
графии; 

 применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки ком-
позиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 

 пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных недо-
четов и случайностей; 

 понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

 применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма;  

 применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

 использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и ком-
пьютерного монтажа; 

 применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и 
изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 

 смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-
операторского искусства фильмы мастеров кино; 

 использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования 
школьного телевидения; 

 реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике со-
здания видео-этюда. 

 

1.2.5.15 . Музыка 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО предметные результаты освоения основной образо-

вательной программы основного общего образования с учетом специфики изучаемого предмета, 

обеспечат успешное обучение на следующем уровне общего образования и отразят: 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их об-

щей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 
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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 ассо-

циативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного от-

ношения 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, критического восприятия музыкальной ин-

формации, 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 совре-

менному 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. 
 

Выпускник научится: 

- понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

- анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, лад; 

- определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, ро-

мантических, эпических); 

- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полу-

ченных знаний об интонационной природе музыки; 

- понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

- различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных про-

изведений; 

- различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

- производить интонационно-образный анализ музыкального произведения;  

- понимать основной принцип построения и развития музыки; 

- анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной идее, 

средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 

- понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей куль-

туры народа; 

- определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, ча-

стушки, разновидности обрядовых песен; 

- понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов;  

- понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 

музыкального творчества; 

- распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной музы-

ки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

- определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской музы-

ке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и наци-
ональных школ в западноевропейской музыке; 

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных ком-
позиторов; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полу-
ченных знаний о стилевых направлениях; 

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, 
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камерно-инструментальной, симфонической музыки; 

 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, ро-
манс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 

 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо);  

 определять тембры музыкальных инструментов; 

 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, удар-
ных, современных электронных; 

 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра 
народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 
народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

 определять характерные особенности музыкального языка; 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения;  

 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности;  

 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в 

различных музыкальных образах; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в твор-
честве различных композиторов; 

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя ис-
полнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 различать интерпретацию классической музыки в современных обработках;  

 определять характерные признаки современной популярной музыки; 

 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.; 

 анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства;  

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на осно-
ве осознания специфики языка каждого из них; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, 
изобразительного искусства и литературы; 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, мец-
цо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: 
народные, академические; 

- владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

- применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением и без 

сопровождения (a cappella); 

- творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

- участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные фор-

мы индивидуального и группового музицирования; 

- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной идее, 

о средствах и формах ее воплощения; 

- передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме; 

- проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности; 

- понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и обще-

ства; 

- эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, во-

площаемые в музыкальных произведениях; 

- приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и зару-

бежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 
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- применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и вос-

произведения музыки; 

- обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений раз-

личных стилей и жанров; 

- использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении до-

машней фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, тра-

диций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

- понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мо-

тета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

- понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной куль-

туры на примере канта, литургии, хорового концерта; 
- определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

- распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки; 

- различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать их 

возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

- выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального искус-

ства; 

- различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмо-

циональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 
- исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с ори-

ентацией на нотную запись; 

- активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных пред-

метов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 
 

 

1.2.5.15.  Технология 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО предметные результаты освоения основной образо-

вательной программы основного общего образования с учетом специфики изучаемого предмета, 

обеспечат успешное обучение на следующем уровне общего образования и отразят:  

- развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения при-

кладных учебных задач; 

- активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и сфор-

мированных универсальных учебных действий; 

- совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности; 

формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического про-

гресса; 

- формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту;    демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности. 

Предметные результаты изучения предметной области "Технология" отразят: 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; фор-

мирование 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 твор-

ческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, пра-

вилами выполнения графической документации; 
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4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным пред-

метам 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 тех-

нологиями, их востребованности на рынке труда. 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам со-

держания 

 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и пер-

спективы их развития 

Выпускник научится: 

- называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, информационные тех-

нологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, 

биотехнологии, нанотехнологии; 

- называть и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, 

информационные      технологии, технологии производства      и обработки      материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

- объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных тех-

нологий производства материальных продуктов от традиционных технологий, связывая свои 

объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами 

продуктов современных производственных технологий и мерой их технологической чистоты; 

- проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе рабо-

ты с информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития тех-

нологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления уча-

щихся 
Выпускник научится: 

- следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового про-

дукта; 

- оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической за-

щищенности; 

- прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зави-

симости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 

- в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – каче-

ство), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько тех-

нологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или 

информационного продукта; 

- проводить оценку и испытание полученного продукта; 

- проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных про-

дуктах; 

- описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изоб-

ражения; 

- анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и недо-

статки в контексте заданной ситуации; 

- проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, пред-

полагающих: 

- изготовление материального продукта на основе технологической документации с при-

менением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих ре-
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гулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования; 

- модификацию материального продукта по технической документации и изменения пара-

метров технологического процесса для получения заданных свойств материального про-

дукта; 

- определение характеристик и разработку материального продукта, включая его моде-

лирование в информационной среде (конструкторе); 

- встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

- изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке;  

- проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических проектов, 

предполагающих: 

- оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального про-

дукта (после его применения в собственной практике); 

- обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъектами (опы-

та), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов групп их потребителей, 

условий производства с выработкой (процессированием, регламентацией) технологии 

производства данного продукта и ее пилотного применения; разработку инструкций, 

технологических карт для исполнителей, согласование с заинтересованными субъектами; 

- разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) тех-

нологии получения материального и информационного продукта с заданными свойствами; 

- проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, предполагающих: 

- планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей соб-

ственной деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

- планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно про-

веденных исследований потребительских интересов; 

- разработку плана продвижения продукта; 

- проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, поз-

воляющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с по-

мощью материального или виртуального конструктора). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

- модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / по-

требностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками 

разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

- технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и уни-

фикации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты; 

- оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального само-

определения 

Выпускник научится: 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, про-
изводства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, 
сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития, 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее разви-
тия, 

 разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке 
труда, 

 характеризовать группы предприятий региона проживания, 

 характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, рас-
положенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими 
образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реа-
лизацией образовательной траектории, 
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 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов 
деятельности, 

 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в 

сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 
продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них 
работников, 

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о пер-

спективах развития современных производств в регионе проживания, а также информации об 
актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования для 
занятия заданных должностей; 

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-

профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, 
производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, 
сервиса, информационной сфере. 

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

- соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 

- владеет безопасными приемами работы с ручными и электрифицированным бытовым ин-

струментом; 

- использует ручной и электрифицированный бытовой инструмент в соответствии с задачей 

собственной деятельности (по назначению); 

- разъясняет содержание понятий «изображение», «эскиз», «материал», «инструмент», «ме-

ханизм», «робот», «конструкция» и адекватно использует эти понятия; 

- организует и поддерживает порядок на рабочем месте; 

- применяет и рационально использует материал в соответствии с задачей собственной дея-

тельности; 

- осуществляет сохранение информации о результатах деятельности в формах описания, 

схемы, эскиза, фотографии, графического изображения; 

- использует при выполнении учебных задач научно-популярную литературу, справочные 

материалы и ресурсы интернета; 

- осуществляет операции по поддержанию порядка и чистоты в жилом и рабочем помеще-

нии; 

- осуществляет корректное применение/хранение произвольно заданного продукта на осно-

ве информации производителя (инструкции, памятки, этикетки и др.). 

 

Предметные результаты: 

- выполняет измерение длин, расстояний, величин углов с помощью измерительных ин-

струментов; 

- читает информацию, представленную в виде специализированных таблиц; 

- читает элементарные эскизы, схемы; 

- выполняет элементарные эскизы, схемы, в том числе с использованием программного 

обеспечения графических редакторов; 

- характеризует свойства конструкционных материалов природного происхождения 

(например, древесины и материалов на ее основе) или иных материалов (например, тек-

стиля); 
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- характеризует основные технологические операции, виды/способы/приемы обработки 

конструкционных материалов (например, древесины и материалов на ее основе) или иных 

материалов (например, текстиля); 

- характеризует оборудование, приспособления и инструменты для обработки конструкци-

онных материалов (например, древесины и материалов на ее основе) или иных материа-

лов (например, текстиля); 

- применяет безопасные приемы обработки конструкционных материалов (например, дре-

весины и материалов на ее основе) с использованием ручного и электрифицированного 

инструмента, имеет опыт отделки изделий из данного материала или иных материалов 

(например, текстиля); 

- выполняет разметку плоского изделия на заготовке; 

- осуществляет сборку моделей, в том числе с помощью образовательного конструктора по 

инструкции; 

- конструирует модель по заданному прототипу; 

- строит простые механизмы; 

- имеет опыт проведения испытания, анализа продукта; 

- получил и проанализировал опыт модификации материального или информационного 

продукта; 

- классифицирует роботов по конструкции, сфере применения, степени самостоятельности 

(автономности), способам управления. 

 

Проектные компетенции (включая компетенции проектного управления): 

- получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе техно-

логической документации или по готовому образцу с применением рабочих инструмен-

тов, не требующих регулирования. 

 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

- соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 

- разъясняет содержание понятий «чертеж», «форма», «макет», «прототип», «3D-модель», 

«программа» и адекватно использует эти понятия; 

- характеризует содержание понятия «потребность» (с точки зрения потребителя) и адек-

ватно использует эти понятия; 

- может охарактеризовать два-три метода поиска и верификации информации в соответ-

ствии с задачами собственной деятельности; 

- применяет безопасные приемы первичной и тепловой обработки продуктов питания. 

 

Предметные результаты: 

- читает элементарные чертежи; 

- выполняет элементарные чертежи, векторные и растровые изображения, в том числе с ис-

пользованием графических редакторов; 

- анализирует формообразование промышленных изделий; 

- выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования (на 

выбор образовательной организации); 

- применяет навыки формообразования, использования объемов в дизайне (макетирование 

из подручных материалов); 

- характеризует основные методы/способы/приемы изготовления объемных деталей из раз-

личных материалов, в том числе с применением технологического оборудования; 
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- получил и проанализировал собственный опыт применения различных методов изготов-

ления объемных деталей (гибка, формовка, формование, литье, послойный синтез); 

- получил опыт соединения деталей методом пайки; 

- получил и проанализировал опыт изготовления макета или прототипа; 

- проводит морфологический и функциональный анализ технической системы или изделия; 

- строит механизм, состоящий из нескольких простых механизмов; 

- получил и проанализировал опыт модификации механизмов для получения заданных 

свойств (решение задачи); 

- применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модерниза-

ции/проектированию процесса изготовления материального продукта; 

- может охарактеризовать технологии разработки информационных продуктов (приложе-

ний/компьютерных программ), в том числе технологии виртуальной и дополненной ре-

альности; 

- проектирует и реализует упрощенные алгоритмы функционирования встраиваемого про-

граммного обеспечения для управления элементарными техническими системами; 

- характеризует свойства металлических конструкционных материалов; 

- характеризует основные технологические операции, виды/способы/приемы обработки 

конструкционных материалов (например, цветных или черных металлов, включая листо-

вые материалы); 

- характеризует оборудование, приспособления и инструменты для ручной обработки кон-

струкционных материалов (например, цветных или черных металлов, включая листовые 

материалы); 

- применяет безопасные приемы обработки конструкционных материалов (например, цвет-

ных или черных металлов) с использованием ручного и электрифицированного инстру-

мента; 

- имеет опыт подготовки деталей под окраску. 

 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие компетенции): 

- может назвать инструменты выявления потребностей и исследования пользовательского 

опыта; 

- может охарактеризовать методы генерации идей по модернизации/проектированию мате-

риальных продуктов или технологических систем; 

- умеет разделять технологический процесс на последовательность действий;  

- получил опыт выделения задач из поставленной цели по разработке продукта; 

- получил и проанализировал опыт разработки, моделирования и изготовления оригиналь-

ных конструкций (материального продукта) по готовому заданию, включая поиск вариан-

тов (альтернативные решения), отбор решений, проектирование и конструирование с уче-

том заданных свойств. 

 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

- соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 

- разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», «технологи-

ческая операция» и адекватно использует эти понятия; 

- разъясняет содержание понятий «станок», «оборудование», «машина», «сборка», «мо-

дель», «моделирование», «слой» и адекватно использует эти понятия; 

- следует технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта; 
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- получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) получе-

ния материального продукта на собственной практике; 

- выполняет элементарные операции бытового ремонта методом замены деталей; 

- характеризует пищевую ценность пищевых продуктов; 

- может назвать специфичные виды обработки различных видов пищевых продуктов (ово-

щи, мясо, рыба и др.); 

- может охарактеризовать основы рационального питания. 

 

Предметные результаты: 

- выполняет элементарные технологические расчеты; 

- называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии; 

- получил и проанализировал опыт проведения виртуального эксперимента по избранной 

обучающимся тематике; 

- создает 3D-модели, применяя различные технологии, используя неавтоматизированные 

и/или автоматизированные инструменты (в том числе специализированное программное 

обеспечение, технологии фотограмметрии, ручное сканирование и др.); 

- анализирует данные и использует различные технологии их обработки посредством ин-

формационных систем; 

- использует различные информационно-технические средства для визуализации и пред-

ставления данных в соответствии с задачами собственной деятельности; 

- выполняет последовательность технологических операций по подготовке цифровых дан-

ных для учебных станков; 

- применяет технологии оцифровки аналоговых данных в соответствии с задачами соб-

ственной деятельности; 

- может охарактеризовать структуры реальных систем управления робототехнических си-

стем; 

- объясняет сущность управления в технических системах, характеризует автоматические и 

саморегулируемые системы; 

- конструирует простые системы с обратной связью, в том числе на основе технических 

конструкторов; 

- знает базовые принципы организации взаимодействия технических систем; 

- характеризует свойства конструкционных материалов искусственного происхождения 

(например, полимеров, композитов); 

- применяет безопасные приемы выполнения основных операций слесарно-сборочных ра-

бот; 

- характеризует основные виды механической обработки конструкционных материалов; 

- характеризует основные виды технологического оборудования для выполнения механиче-

ской обработки конструкционных материалов; 

- имеет опыт изготовления изделия средствами учебного станка, в том числе с симуляцией 

процесса изготовления в виртуальной среде; 

- характеризует основные технологии производства продуктов питания; 

- получает и анализирует опыт лабораторного исследования продуктов питания. 

 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие компетенции): 

- использует методы генерации идей по модернизации/проектированию материальных про-

дуктов или технологических систем, направленных на достижение поставленных целей; 

- самостоятельно решает поставленную задачу, анализируя и подбирая материалы и сред-

ства для ее решения; 

- использует инструмент выявления потребностей и исследования пользовательского опы-

та; 
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- получил и проанализировал опыт определения характеристик и разработки материального 

или информационного продукта, включая планирование, разработку концепции, модели-

рование, конструирование и разработку документации в информационной среде (кон-

структоре), на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских инте-

ресов. 

 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

- организует рабочее место в соответствии с требованиями безопасности и правилами экс-

плуатации используемого оборудования и/или технологии, соблюдает правила безопасно-

сти и охраны труда при работе с оборудованием и/или технологией; 

- разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», «технологи-

ческая операция» и адекватно использует эти понятия; 

- может охарактеризовать ключевые предприятия и/или отрасли региона проживания; 

- называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных произ-

водственных технологий; 

- называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни профессии, 

характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях региона 

проживания. 

 

Предметные результаты: 

- описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

- объясняет простейший технологический процесс по  технологической карте, в том числе 

характеризуя негативные эффекты; 

- получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение параметров и 

требований к ресурсам и т. п.) технологии получения материального/информационного 

продукта с заданными свойствами; 

- получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) получе-

ния материального продукта на собственной практике; 

- перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации; 

- описывает технологическое решение с помощью текста, эскизов, схем, чертежей; 

- составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

- создает модель, адекватную практической задаче; 

- проводит оценку и испытание полученного продукта; 

- осуществляет конструирование и/или модификацию электрической цепи в соответствии с 

поставленной задачей; 

- производит сборку электрической цепи посредством соединения и/или подключения 

электронных компонентов заданным способом (пайка, беспаечный монтаж, механическая 

сборка) согласно схеме;  

- производит элементарную диагностику и выявление неисправностей технического 

устройства, созданного в рамках учебной деятельности; 

- производит настройку, наладку и контрольное тестирование технического устройства, со-

зданного в рамках учебной деятельности; 

- различает типы автоматических и автоматизированных систем; 

- получил и проанализировал опыт проектирования и/или конструирования автоматизиро-

ванной системы, в том числе с применением специализированных программных средств 

(в том числе средств автоматизированного проектирования и/или систем моделирования) 

и/или языков программирования, электронных компонентов, датчиков, приводов, микро-

контроллеров и/или микроконтроллерных платформ и т. п.; 

- объясняет назначение и принцип действия систем автономного управления; 
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- объясняет назначение, функции датчиков и принципы их работы; 

- применяет навыки алгоритмизации и программирования в соответствии с конкретной за-

дачей и/или учебной ситуацией; 

- получил и проанализировал опыт моделирования и/или конструирования движущейся 

модели и/или робототехнической системы и/или беспилотного аппарата; 

- характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельности, 

называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, термические, возмож-

ность обработки), экономические характеристики, экологичность (с использованием про-

извольно избранных источников информации); 

- характеризует применимость материала под имеющуюся задачу, опираясь на его свойства 

(внешний вид, механические, электрические, термические, возможность обработки), эко-

номические характеристики, экологичность; 

- отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным критериям; 

- называет и характеризует актуальные и перспективные технологии получения материалов 

с заданными свойствами; 

- характеризует наноматериалы, наноструктуры, нанокомпозиты, многофункциональные 

материалы, возобновляемые материалы (биоматериалы), пластики, керамику и возмож-

ные технологические процессы с ними; 

- называет и характеризует актуальные и перспективные технологии для прогрессивного 

развития общества (в том числе в следующих отраслях: робототехника, микроэлектрони-

ка, интернет вещей, беспилотные летательные аппараты, технологии геоинформатики, 

виртуальная и дополненная реальность и др); 

- объясняет причины, перспективы и последствия развития техники и технологий на дан-

ном этапе технологического развития общества; 

- приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере 

услуг; 

- называет и характеризует актуальные и перспективные технологии пищевой промышлен-

ности (индустрии питания); 

- характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания; профессии, 

обслуживающие автоматизированные производства; приводит произвольные примеры ав-

томатизации в деятельности представителей различных профессий. 

 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие компетенции): 

- может охарактеризовать содержание понятий «проблема», «проект», «проблемное поле»; 

- получил и анализировал опыт выявления круга потребителей, их потребностей и ожида-

ний, формирования технического/технологического решения, планирования, моделирова-

ния и конструирования на основе самостоятельно проведенных исследований в рамках 

заданной проблемной области или проблемы; 

- имеет опыт подготовки презентации полученного продукта различным типам потребите-

лей. 

 

9 класс  

По завершении учебного года обучающийся: 

 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

- организует рабочее место в соответствии с требованиями безопасности и правилами экс-

плуатации используемого оборудования и/или технологии, соблюдает правила безопасно-

сти и охраны труда при работе с оборудованием и/или технологией; 

- получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения) и/или ознакомления с совре-

менными производствами в различных технологических сферах и деятельностью занятых 

в них работников; 



105 

 

- получил опыт поиска, структурирования и проверки достоверности информации о пер-

спективах развития современных производств в регионе проживания; 

- анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного 

уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности, и 

планирует дальнейшую образовательную траекторию; 

- имеет опыт публичных выступлений (как индивидуальных, так и в составе группы) с це-

лью демонстрации и защиты результатов проектной деятельности. 

 

Предметные результаты: 

- анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства и недо-

статки в контексте заданной ситуации; 

- оценивает условия использования технологии, в том числе с позиций экологической за-

щищенности; 

- в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность — качество), 

проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько техноло-

гий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или информа-

ционного продукта. 

 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие компетенции): 

- выявляет и формулирует проблему, требующую технологического решения; 

- получил и проанализировал опыт разработки и/или реализации командного проекта по 

жизненному циклу на основании самостоятельно выявленной проблемы; 

- имеет опыт использования цифровых инструментов коммуникации и совместной работы 

(в том числе почтовых сервисов, электронных календарей, облачных сервисов, средств 

совместного редактирования файлов различных типов); 

- имеет опыт использования инструментов проектного управления; 

- планирует продвижение продукта 

 

1.2.5.16.  Физическая культура 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО предметные результаты освоения основной образо-

вательной программы основного общего образования с учетом специфики изучаемого предмета, 

обеспечат успешное обучение на следующем уровне общего образования и отразят:  

- физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обу-

чающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей 

предметной области; 

- формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здо-

рового и безопасного образа жизни; 

- понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности жиз-

недеятельности; 

- овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, 

понимание ценности экологического качества окружающей среды, как естественной основы 

безопасности жизни; 

- понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении наци-

ональной безопасности и защиты населения; 

- развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в 

развитии основных физических качеств и показателях физической подготовленности, 

формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях; 

- установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных пред-

метных областей. 

Предметные результаты изучения предметной области "Физическая культура и основы без-

опасности жизнедеятельности" отразят: 

Физическая культура: 
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1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в ак-

тивном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального здо-

ровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание осно-

вы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития фи-

зической 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 под-

готовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих ос-

новных 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 кор-

ригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, со-

стояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, 

приемами и 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). 
 

Выпускник научится: 

- рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы 

ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в совре-

менном обществе; 

- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаи-

мосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

- раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе сов-

местных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их по-

мощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, развития 

физических качеств; 

- разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, опре-

делять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и 

учебной недели; 

- руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, пра-

вильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий; 

- руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время само-

стоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической 

культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального 

отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

- составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и кор-



107 

 

ригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

- классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, пла-

нировать 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, срав-

нивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в про-

цессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

- выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения орга-

низма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

- выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на раз-

витие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и ко-

ординации движений); 

- выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

- выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо осво-

енных упражнений; 

- выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); - вы-

полнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

- выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, бас-

кетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

- выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику по-

следовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 

- выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития ос-

новных физических качеств. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в ста-

новлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр; 

- характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, вели-

ких спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

- определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 

систем организма; 

- вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов про-

ведения самостоятельных занятий с 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 туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 

- проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеан-

сов оздоровительного массажа; 

- выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся инди-

видуальных отклонений в показателях здоровья; 

- преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных спо-

собов лазания, прыжков и бега; 

- осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

- выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Го-

тов к труду и обороне»; 

- выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; - про-

плывать учебную дистанцию вольным стилем. 
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1.25.17.  Основы безопасности жизнедеятельности 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО предметные результаты освоения основной образо-

вательной программы основного общего образования с учетом специфики изучаемого предмета, 

обеспечат успешное обучение на следующем уровне общего образования и отразят: 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе по-

нимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания 

значимости 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 жиз-

недеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении наци-

ональной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций при-

родного, 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 алко-

голя, 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 соци-

ального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, об-

щества и государства; 

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях опас-

ных и чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их про-

явления, 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 ре-

ально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с уче-

том природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 
 

Выпускник научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмо-
сфере, воде и почве; 

 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов пита-
ния с использованием бытовых приборов; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при ис-
пользовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и про-
дуктов питания; 

 безопасно использовать бытовые приборы; 

 безопасно использовать средства бытовой химии;  
безопасно использовать средства коммуникации; 
 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного ха-
рактера; 
 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в подъ-
езде; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лиф-
те; 
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 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в квар-
тире; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества;  

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре;  

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного сред-
ства; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде;  

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в тури-
стических походах; 

 готовиться к туристическим походам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах;  

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях;  

 добывать и очищать воду в автономных условиях; 

 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) вре-
менное жилище в автономных условиях; 

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного ха-
рактера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций при-
родного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций при-
родного характера; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного ха-
рактера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях тех-
ногенного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций тех-
ногенного характера; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в слу-
чае эвакуации; 

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и по-
следствия данных явлений для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, 
наркотизма; 
 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении 
неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в за-

ложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению 
заложников; 

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, ре-
гламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления лю-
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дей; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого скоп-
ления людей; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скоп-
ления людей; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для 
личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего здо-
ровья; 

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; пла-
нировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья;  

 безопасно использовать ресурсы интернета; 

 анализировать состояние своего здоровья; 

 определять состояния оказания неотложной помощи; 

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи;  

 классифицировать средства оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении;  

 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

 оказывать первую помощь при ушибах; 

 оказывать первую помощь при растяжениях;  

 оказывать первую помощь при вывихах; 

 оказывать первую помощь при переломах;  

 оказывать первую помощь при ожогах; 

 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении;  

 оказывать первую помощь при отравлениях; 

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе;  

 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей.  
 
Выпускник получит возможность научиться: 

- безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста; 

- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в тури-

стических поездках; 

- готовиться к туристическим поездкам; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках; 

- анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скоп-

ления людей; 

- анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;  

- безопасно вести и применять права покупателя; 

- анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

- предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, 

экстремистскую и наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных привычек и 

факторов и на состояние своего здоровья; 

- характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье чело-

века; 

- классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, регу-

лирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка; 

- владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-

знанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании современной 

культуры безопасности жизнедеятельности; 

- классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи;  

- оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях; 

- оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях; 
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- оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности;  

- оказывать первую помощь при коме; 

- оказывать первую помощь при поражении электрическим током; 

- использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жиз-

недеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы 

данных; 

- усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и чрез-

вычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты для 

доказательства предположений обеспечения личной безопасности; 

- творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области без-

опасности жизнедеятельности. 
 
 

1.2.5.18.     Основы духовно-нравственной культуры народов России 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО предметные результаты освоения основной образо-

вательной программы основного общего образования с учетом специфики изучаемого предмета, 

обеспечат успешное обучение на следующем уровне общего образования и отразят:  

-воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенство-

ванию;      воспитание      веротерпимости,      уважительного отношения к религиозным чув-

ствам, взглядам людей или их отсутствию; 

- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в куль-

турных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному са-

моограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

- формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных рели-

гий, 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 об-

щества; 

- формирование представлений об исторической роли традиционных религий 

и гражданского общества в становлении российской государственности. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной     общеоб-

разовательной программы основного общего образования 

 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы основного общего образования (далее — система оценки) представляет собой 

один из инструментов реализации требований Стандарта к  результатам освоения основной об-

разовательной программы основного общего образования, направленный на обеспечение каче-

ства образования, что предполагает вовлечѐнность в оценочную деятельность как педагогов, так 

и обучающихся. 

Система оценки является частью системы оценки и управления качеством образования в МБОУ 

СОШ п. свх. Агроном. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ СОШ п. свх. Агроном  

в  соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

• оценка образовательных достижений обучающихсяна различных  этапах обучения  

как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга МБОУ СОШ п. свх. Агроном,  мониторинговых исследований муниципального 

регионального и федерального уровней; 

• оценка результатов деятельности педагогических кадровкак основа  аттестационных 

процедур; 

• оценка результатов деятельности МБОУ СОШ п. свх. Агроном  как основа  

аккредитационных процедур. 
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Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы МБОУ СОШ п. свх. Агроном. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную аттестацию обучающихся. 

     К внешним процедурам относятся:  

• государственная итоговая аттестация, 

• независимая оценка качества образования   

• мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки МБОУ СОШ п. свх. Агроном            

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной  форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы 

с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 

интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 

результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, 

отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может 

осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме 

государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга  строятся на 

планируемых результатах, представленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться». Процедуры независимой оценки качества образования и 

мониторинговых исследований различного уровня опираются на планируемые результаты, 

представленные во всех трѐх блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за 

счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: 

базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует 

о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые 

со всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является 

достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путѐм 

 оценки трѐх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления 

качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, самооценки, 

наблюдения и др.). 
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1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные 

блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение 

строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального 

развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится 

на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности  МБОУ СОШ п. свх. Агроном.  Поэтому оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований.  

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся 

осуществляется оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся 

в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в МБОУ СОШ п. свх. Агроном; 

 участии в общественной жизни МБОУ СОШ п. свх. Агроном, ближайшего социального 

окружения, общественно-полезной деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том 

числе выбор профессии; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией МБОУ СОШ п. свх. Агроном и 

осуществляется классным руководителем  преимущественно на основе ежедневных наблюдений 

в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года 

и представляются в виде характеристики по форме, установленной школе. Любое использование 

данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с 

Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных 

действий. Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному попол-

нению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных 

решений в практику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией МБОУ СОШ 

п. свх. Агроном в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность 

внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета. 

Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать диагностические 
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материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности 

регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

 

Формы 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 

проектов. 

   Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, чем один 

раз в два года. 

    Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта. 

     Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках 

одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность 

(учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

      Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 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. 

           Требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) 

без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 

        Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии МБОУ СОШ п. свх. Агроном или на школьной конференции.  

      Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 

отзыва руководителя. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

      Оценка предметных результатовпредставляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

      Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на 

изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведѐтся каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией школы  в ходе 

внутришкольного мониторинга. 

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. Индивидуальные траектории обучения, 
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демонстрирующих повышенный и высокий уровни достижений обучающегося, 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. 

Описание достижений учащихся по уровням 

Уровни Характеристики уровней Оценка 

Высокий  свидетельствует об усвоении 

опорной системы знаний на 

уровне осознанного 

произвольного овладения 

учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или 

избирательности) интересов. 

Повышенный и высокий уровни 

достижения отличаются по 

полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения 

учебными действиями и 

сформированностью интересов к 

данной предметной области. 

оценка «отлично» (отметка «5»): 

отсутствие ошибок как по 

текущему, так и по предыдущему 

учебному материалу; не более 

одного недочета (два недочета 

приравниваются к одной ошибке); 

логичность и полнота изложения. 

Отметку «5» получает ученик, если 

его устный ответ, письменная 

работа, практическая деятельность 

в полном объеме соответствует 

учебной программе, допускается 

один недочет, объем ОУУН 

составляет 90-100% содержания 

(правильный полный ответ, 

представляющий собой связное, 

логически последовательное 

сообщение на определенную тему, 

умения применять определения, 

правила в конкретных случаях. 

Ученик обосновывает свои 

суждения, применяет знания на 

практике, приводит собственные 

примеры). 

Повышенный оценка «хорошо» (отметка «4»): 

использование дополнительного 

материала, полнота и логичность 

раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, 

отражение своего отношения к 

предмету обсуждения. Наличие 2-3 

ошибок или 4-6 недочетов по 

текущему учебному материалу; не 

более 2 ошибок или 4 недочетов по 

пройденному материалу; 

незначительные нарушения логики 

изложения материала; 

использование нерациональных 

приемов решения учебной задачи; 

отдельные неточности в изложении 

материала. Отметку «4» получает 

ученик, если его устный ответ, 

письменная работа, практическая 

деятельность или ее результаты в 

общем соответствуют требованиям 

учебной программы, но имеются 

одна или две негрубые ошибки, или 



116 

 

три недочета и объем ОУУН 

составляет 70-90% содержания 

(правильный, но не совсем точный 

ответ) 

Базовый демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой 

знаний в рамках диапазона (круга) 

выделенных задач. Овладение 

базовым уровнем является 

достаточным для продолжения 

обучения на следующей ступени 

образования, но не по 

профильному направлению 

оценка «удовлетворительно» (или 

отметка «3»): достаточный 

минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых к 

конкретной работе; не более 4-6 

ошибок или 10 недочетов по 

текущему учебному материалу; не 

более 3-5 ошибок или не более 8 

недочетов по пройденному 

учебному материалу; отдельные 

нарушения логики изложения 

материала; неполнота раскрытия 

вопроса. Отметку «3» получает 

ученик, если его устный ответ, 

письменная работа, практическая 

деятельность и ее результаты в 

основном соответствуют 

требованиям программы. 

Обучающийся владеет ОУУН в 

объеме 50- 70% содержания 

(правильный, но не полный ответ, 

допускаются неточности в 

определении понятий или 

формулировке правил, 

недостаточно глубоко и 

доказательно ученик обосновывает 

свои суждения, не умеет приводить 

примеры, излагает материал 

непоследовательно). 

Базовый отсутствие систематической 

базовой подготовки, о том, что 

обучающимся не освоено даже и 

половины планируемых 

результатов, которые осваивает 

большинство обучающихся, о том, 

что имеются значительные 

пробелы в знаниях, дальнейшее 

обучение затруднено. При этом 

обучающийся может выполнять 

отдельные задания повышенного 

уровня. Данная группа 

обучающихся (в среднем в ходе 

обучения составляющая около 

10%) требует специальной 

диагностики затруднений в 

обучении, пробелов в системе 

знаний и оказании 

целенаправленной помощи в 

достижении базового уровня 

наличие только отдельных 

оценка «неудовлетворительно» 

(отметка «2»): наличие более 6 

ошибок или 10 недочетов по 

текущему материалу; более 5 

ошибок или более 8 недочетов по 

пройденному материалу; 

нарушение логики, неполнота, 

нераскрытость обсуждаемого 

вопроса, отсутствие аргументации 

либо ошибочность ее основных 

положений. Отметку «2» - получает 

ученик, если его устный ответ, 

письменная работа, практическая 

деятельность и ее результаты 

частично соответствуют 

требованиям программы, имеются 

существенные недостатки и грубые 

ошибки, объем ОУУН 

обучающегося составляет 20-50% 

содержания (неполный ответ) 
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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 учащихся 

 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур 

оценивания: текущего, промежуточного и итогового. Объектом оценки предметных результатов 

служит способность учащихся решать учебнопознавательные и учебнопрактические задачи с 

использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. Модель системы оценки результатов 

 

Цель Способ Оценка 

Входная диагностика 

Определение исходного 

уровня развития личности 

учащегося в следующих 

компетенциях:  

- в личностной,  

- регулятивной,  

- коммуникативной,  

- познавательной 

компетентности. 

Наблюдение, письменные и 

графические работы, устная 

беседа, тестирование. 

Оценочным ключом для 

фиксации достижений 

обучающегося является 

пятиуровневая шкала:  

0 (нулевой) – обучающийся 

не демонстрирует умение;  

2 (второй) – демонстрирует 

в единичных случаях  

3 (третий) – демонстрирует 

в отдельных видах 

деятельности 

 4(четвертый) -

демонстрирует в 

большинстве видов 

деятельности; 

 5(пятый) – демонстрирует 

постоянно 

Промежуточный контроль 

Диагностика текущих 

результатов освоения 

предметных программ и 

программы УУД, 

соотнесение достигнутых 

результатов с 

планируемыми, коррекция 

учебного процесса. 

Диагностические, 

практические, лабораторные 

самостоятельные, 

творческие, работы, 

дидактические карточки, 

средства ИКТ, тесты, 

портфолио, проекты. 

1)единая шкала для оценки 

полноты и глубины 

освоения материала, умения 

решать учебно-

познавательные и 

практические задачи; 3) 

индивидуальное 

наблюдение за 

деятельностью учащегося в 

процессе работы с классом. 
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Итоговый контроль 

Системное обобщение 

итогов учебной 

деятельности по разделу, 

теме. 

Устный и письменный 

опрос, тестирование, 

контрольные и 

диагностические работы, 

проекты. 

единая шкала для оценки 

полноты и глубины 

освоения материала, умения 

решать учебно-

познавательные и 

практические задачи; 

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного периода в 

целях:  

- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой;  

- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям 

ФГОС;  

- проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником с 

целью возможного совершенствования образовательного процесса.         

Содержательной и критериальной базой оценки предметных, метапредметных и 

личностных результатов служат планируемые результаты освоения основных 

общеобразовательных программ, зафиксированные в рабочих программах учебных предметов, 

курсов (модулей).  

Объектом оценки предметных результатов учащихся является система предметных 

знаний и действий, их общеучебных умений и навыков (ОУУН).  

Объектом оценки метапредметных результатов учащихся является сформированность 

запланированных регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий.  

Объектом оценки личностных результатов учащихся являются их усилия, прогресс и 

достижения в различных областях.  

Основными принципами текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся являются:  

- принцип критериальности: оценка достижения образовательных результатов на основе 

критериев, сформулированных в требованиях к планируемым результатам федерального 

государственного образовательного стандарта; 

 - принцип уровневости: разработка средств контроля на базовом и повышенном уровнях 

в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;  

- принцип комплексности: оценка результатов образования как совокупности 

достигнутых предметных, метапредметных, личностных результатов образования;  

- принцип продвижения: оценка динамики образовательных достижений учащихся - 

принцип вариативности: оценка достижения образовательных результатов и их динамики с 

использованием различных процедур и форм;  

- принцип рефлексивности: предшествующая оценке учителя самооценка выполнения 

учебной задачи учащимся;  

- принцип открытости: информирование учащихся и их родителей (законных 

представителей) о целях, формах текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации; 

 - принцип адресности: информирование учащихся и их родителей (законных 

представителей) об индивидуальных образовательных результатах и уровне развития. 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных основной образовательной 

программой. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация учащихся 

осуществляются по 4-балльной системе оценивания (для выставления отметок используются 

следующие символы: «2», «3», «4», «5»). Оценка результатов образования (метапредметных, 

личностных) в ходе текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации учащихся 

предполагает использование инструментария учебно-методического комплекса, применяемого 

педагогом в образовательном процессе. 

Порядок и формы проведения текущего контроля. Текущий контроль успеваемости 

учащихся – это систематическая проверка учебных достижений учащихся, проводимая 

педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности в соответствии с основной 
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образовательной программой. Проведение текущего контроля успеваемости направлено на 

обеспечение выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом для 

достижения результатов освоения основных общеобразовательных программ, предусмотренных 

федеральными государственными образовательными стандартами начального общего, основного 

общего и среднего общего образования (далее – ФГОС). Текущий контроль осуществляется 

педагогическим работником, реализующим соответствующую часть образовательной программы 

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении 

текущего контроля успеваемости учащихся определяются педагогическим работником с учетом 

основной образовательной программы. Отметка за ответ (ответы) учащегося на уроке 

выставляется в ходе или по окончании его. Отметка за письменную контрольную работу, 

диктант, изложение, тестирование и т.п. выставляется к следующему уроку за исключением:  

- отметок за творческие работы по русскому языку и литературе, которые выставляются 

не позднее чем через неделю после их проведения;  

- отметок за сочинение по русскому языку и литературе и отметок за контрольную работу 

по математике, которые выставляются не позднее чем через две недели (отметка за сочинение и 

диктант с грамматическим заданием выставляется в классный журнал через дробь);  

- отметок за проектную деятельность, исследовательскую работу и т.п., выставляемых на 

основании соответствующего локального акта учреждения.  

Отметки, полученные учащимися за выполнение работ контролирующего характера, 

являются окончательными и не подлежат изменению.  

По итогам текущего контроля, проведенного в форме письменных контрольных работ, 

диктанта, изложения, тестирования, т.п. рекомендуется проводить работу над ошибками. 

Содержание работы над ошибками определяется учителем по результатам поэлементного 

анализа. Работа над ошибками проводится на следующем уроке (в устной или письменной 

форме). Результаты текущего контроля фиксируются в электронных классных журналах (далее – 

журналах), электронных дневниках учащихся как модуле электронного журнала, а также могут 

дублироваться в дневниках учащихся на бумажном носителе. Заполнение предусмотренных 

документов является своевременным информированием родителей о результатах обучения их 

ребенка. Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными 

представителями) учащихся обязаны прокомментировать результаты текущего контроля 

успеваемости учащихся в устной форме. Родители (законные представители) получают 

информацию об итогах текущего контроля успеваемости учащегося с помощью функционала 

«электронный дневник» Единого портала государственных и муниципальных услуг, а также в 

письменной форме в виде выписки из соответствующих документов, для чего должны 

обратиться к классному руководителю или заместителю директора, курирующего 

образовательную деятельность. Выставление неудовлетворительных отметок в ходе текущего 

контроля успеваемости не допускается в период:  

- в начале учебного года: учащимся, перешедшим на новый уровень образования 

(основное общее образование), приступившим к изучению нового предмета учебного плана - в 

течение двух недель; остальным учащимся - в течение первой недели;  

- в первые дни (2-3) после каникул;  

- в первые дни (2-3) после длительного отсутствия учащегося по уважительной причине.  

Текущий контроль учащихся, временно получающих образование в медицинских 

учреждениях, санаторных школах, реабилитационных общеобразовательных учреждениях, 

проводится на основе зачета результатов текущего контроля, осуществляемого в этих 

образовательных организациях, в соответствии с локальным актом учреждения. Оценке по 

итогам учебного периода (четверти, полугодия) подлежит уровень освоения учащимися 

основной образовательной программы в соответствии со стандартом  по всем предметам 

учебного плана. Отметки по каждому учебному предмету, курсу учебного плана по итогам 

учебного периода выставляются за 3-5 дней до его окончания в соответствии с приказом 

директора учреждения. Отметка по каждому учебному предмету, курсу учебного плана по 

итогам учебного периода определяется как среднее арифметическое текущих отметок и 

выставляется целым числом в соответствии с правилами математического округления. Отметка 

считается обоснованной при наличии у учащегося в классном журнале по предмету, курсу не 

менее двух отметок (при 1-часовой недельной учебной нагрузке по предмету), трех отметок (при 
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2-часовой недельной учебной нагрузке по предмету) и более (при учебной нагрузке более 2-х 

часов в неделю). В случае отсутствия обучающегося на протяжении учебного периода (четверть 

или полугодия) и невозможности определения фактического уровня его предметных знаний в 

журнале в конце учебного периода (четверти или полугодия) делается запись «н/а» (не 

аттестован). Если обучающийся не был аттестован в одном (или нескольких) учебном(-ых) чет-

верти- (тях) то оценка итога(-ов) учебного(-ых) периода(-ов) проводится с целью определения 

фактического уровня предметных знаний и умений (контрольные работы, тестирование, 

собеседование). Материалы для проведения аттестации составляет учитель, преподающий в 

данном классе. Для проведения аттестации учреждением создается комиссия из 2-х учителей. 

Состав комиссии утверждается приказом директора не позднее, чем за одну неделю до начала 

проведения промежуточной аттестации. Отметки, полученные учащимися, фиксируются в 

протоколах и доводятся до сведения учащихся и родителей. Сведения о результатах четверти, 

полугодия, года родители (законные представители) учащихся получают с помощью 

функционала «электронный дневник» Единого портала государственных и муниципальных 

услуг, а также путем выставления отметок классным руководителем в дневники учащихся на 

бумажном носителе. В случае несогласия учащегося, его родителей (законных представителей) с 

выставленной за учебный период отметкой по предмету, курсу (модулю) учащийся, его родители 

(законные представители) имеют право обжаловать выставленную отметку в комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений. По итогам учебного 

периода учитель-предметник педагог разрабатывает план-коррекцию ликвидации пробелов в 

предметных знаниях и действиях, ОУУН учащихся, получивших неудовлетворительную отметку 

по учебному предмету, курсу (модулю).  

Результаты учебного периода (четверти, полугодия) анализируются и рассматриваются на 

педагогическом совете, заседаниях методических объединений, родительских собраниях, 

классных собраниях.  

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать и 

анализировать данные о сформированности умений и навыков, способствующих освоению 

систематических знаний, в том числе:  

 первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

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

 выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) 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.  

Решение о достижении или не достижении планируемых результатов или об освоении или 

не освоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий 

базового уровня (выполнение не менее 50% заданий базового уровня 

 

В приложении №1 к данной программе представлены нормы оценивания по каждому 

учебному предмету (курсу, дисциплине, модулю). 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению 

на данном уровне образования. Проводится администрацией  школы   в начале учебного года и 

выступает как основа (точка отсчѐта) для оценки динамики образовательных достижений. 

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, 

владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов 

познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-

символическими средствами, логическими операциями. Стартовая диагностика может 

проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов 
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(разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных 

программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, 

способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в 

обучении. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке 

используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, 

практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и 

взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учѐтом особенностей учебного предмета и 

особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки 

являются основой для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, 

свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических результатов в более 

сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут включаться в систему 

накопленной оценки и служить основанием, например, для освобождения ученика от 

необходимости выполнять тематическую проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ.  

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки 

достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты 

тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том 

числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные 

листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио 

ведѐтся самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. 

Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. 

Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в течение всех лет 

обучения в основной школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при 

выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне 

среднего общего образования и могут отражаться в характеристике. 

 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с 

оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности и 

способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных 

заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

 

      Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 

рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для 

повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки 

уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация– это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной 

программой. 
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Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, 

модулю по итогам учебного года. 

Формой промежуточной аттестации является годовая отметка по предмету. 

Годовая отметка выставляется  как среднее арифметическое текущих отметок за четверть и вы-

ставляются в журнал целыми числами в соответствии с правилами математического округления.   
Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации является основанием для перевода 

обучающихся в следующий класс.  Решения по данным вопросам принимаются  педагогическим со-

ветом школы. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется локальным актом    школы: «По-

ложение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации    обучающихся  МБОУ 

СОШ п. свх. Агроном».  

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются учебным планом школы. 

 

Государственная итоговая аттестация 

    В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федера-

ции» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, за-

вершающей освоение основной образовательной программы основного общего образования.  

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с  приказом Минпросвещения 

России и Рособрнадзора «Об утверждении Порядка  проведения государственной итоговой ат-

тестации по образовательным программам основного общего образования (в действующей ре-

дакции).  

 

Итоговая отметка по предмету складывается из результатов внутренней и внешней оценки. К 

результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки 

относятся предметные результаты, зафиксированные в классном (и или электронном) журнале. 

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка  ставится на основе результатов только 

внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования государственного 

образца – аттестате об основном общем образовании. 

 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

       Оценка результатов деятельности МБОУ СОШ п. свх. Агроном осуществляется в ходе его 

аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе 

результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной общеоб-

разовательной программы основного общего образования с учѐтом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального,                    

регионального, муниципального); 

• условий реализации основной общеобразовательной программы основного общего              

образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 

        Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная  деятель-

ность школы и педагогов и, в частности, отслеживание динамики  образовательных достижений 

выпускников основной школы. 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая            

формирование компетенций обучающихся в области использования                           

информационно-коммуникационных технологий, учебно- исследовательской и              

проектной деятельности 
 

Программа развития универсальных учебных действий (программа формирования общеучебных 

умений и навыков) при получении основного общего образования (далее – Программа УУД)  
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направлена на: 

- реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения ос-

новной образовательной программы основного общего образования, системно-деятельностного 

подхода, развивающего потенциала основного общего образования; 

- повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы ос-

новного общего образования, усвоения знаний и учебных действий, расширение возможностей 

ориентации в различных предметных областях, научном и социальном проектировании, профес-

сиональной ориентации, строении и осуществлении учебной деятельности; 

- формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной деятельности и 

навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися результатов ис-

следования, предметного или межпредметного учебного проекта, направленного на решение 

научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

 

Программа развития УУД   обеспечивает: 

- развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, личностных, регу-

лятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

- формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в жизненных 

ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития обу-

чающихся; 

- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, формирова-

ния компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности; 

- формирование навыков участия в различных формах организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные общества, научно-

практические конференции, олимпиады, национальные образовательные программы и т. д.); 

- овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, 

старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности; 

- формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования информацион-

но-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая владение информа-

ционно-коммуникационными технологиями, поиском, построением и передачей информации, 

презентацией выполненных работ, основами информационной безопасности, умением безопас-

ного использования средств информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ) и 

сети Интернет. 

 

1) Цели и задачи программы  развития УУД, описание ее места и роли в реализации требо-

ваний ФГОС 

 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-методических 

условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, 

с тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности к самостоятельному 

учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству.  

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе определяет 

следующие задачи:  

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе;  

 реализация основных подходов, регламентирующих 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 во внеурочную деятельность 

обучающихся;  

 обеспечение преемственности  и особенностей программы учебных универсальных  действий 

при переходе от начального к основному общему образованию.  
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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 начальной школы 

«учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы – 

«инициировать учебное сотрудничество». 

 

2) Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных дей-

ствий (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с со-

держанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а 

также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре обра-

зовательного процесса; 

 

     К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие:  

1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса (урочная, 

внеурочная деятельность);  

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или междисциплинарным 

содержанием;  

3) МБОУ СОШ п. свх. Агроном  в рамках своей ООП может определять, на каком именно 

материале (в том числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) реализовывать программу 

по развитию УУД;  

4) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики подросткового 

возраста.  

Специфика подросткового возраста заключается в том, что возрастает значимость 

различных социальных практик, исследовательской и проектной деятельности, использования 

ИКТ;  

5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса (как 

правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при том, что 

гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа учащегося);  

6) при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан акцент на 

нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию.  

         По отношению к начальной школе программа развития УУД должна сохранять 

преемственность, однако следует учитывать, что учебная деятельность в основной школе должна 

приближаться к самостоятельному поиску теоретических знаний и общих способов действий. В 

этом смысле,  работая на этапе основной школы, педагог должен удерживать два фокуса: 

индивидуализацию образовательного процесса и умение инициативно разворачивать учебное 

сотрудничество с другими людьми.  

      В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 

познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного 

сотрудничества и умения учиться в общении.  

Состав и функции универсальных учебных действий 

 Универсальные учебные действия 

Личностные Регулятивные Познавательные Коммуника-

тивные 
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Функции Обеспечивают 

ценностно-

смысловую ори-

ентацию учащих-

ся в социальных 

ролях и межлич-

ностных отноше-

ниях 

Обеспечивают органи-

зацию учащимся своей 

учебной деятельности 

Обеспечивают 

развитие когни-

тивной компе-

тентности 

Обеспечивают 

социальную 

компетентность 

и сознательную 

ориентацию 

учащихся на 

позиции других 

людей 

Состав Умение соотно-

сить поступки и 

события с приня-

тыми этическими 

принципами, зна-

ние моральных 

норм и умение 

выделять нрав-

ственный аспект 

поведения 

Целеполагание; планиро-

вание; прогнозирование; 

контроль; коррекция; 

оценка ;волевая саморегу-

ляция как способность к 

мобилизации сил и энер-

гии; способность к воле-

вому усилию- к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта и к преодоле-

нию препятствий 

Общеучебные 

умения; логиче-

ские учебные 

действия; поста-

новка и решение 

проблем 

Умение слушать 

и вступать в диа-

лог: умение 

участвовать в 

коллективном об-

суждении про-

блем; умение ин-

тегрироваться в 

группу сверстни-

ков; умение стро-

ить продуктивное 

взаимодействие и 

сотрудничество 

со сверстниками 

и взрослыми 

 

Характеристика личностных, познавательных, коммуникативных, регулятивных универ-

сальных учебных действий 

Виды УУД Характеристика УУД Приоритетные направления в 

формировании отдельных видов 

УУД 

Значение УУД для 

обучения 

Личностные УУД Умение самостоятельно 

делать свой выбор в мире 

мыслей, чувств, ценно-

стей и отвечать за этот 
выбор. 

• основы гражданской идентичности 

личности (включая когнитивный, 

эмоционально-ценностный и пове-

денческий компоненты); 
• основы социальных компетенций 

(включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, 
опыт социальных и межличностных 

отношений, правосознание); 

• готовность и способность к пере-
ходу к самообразованию на основе 

учебно-познавательной мотивации, 

в том числе готовность к выбору 

направления профильного образо-
вания. 

Приобретение учащи-

мися навыков взаимо-

оценки и самооценки, 

навыков рефлексии. 
Формирование профес-

сионального самоопре-

деления ученика. При-
обретение учащимися 

практического опыта 

проектирования жиз-
ненной и профессио-

нальной карьеры. 

Познавательные 

УУД 

Умение результативно 

мыслить и работать с ин-
формацией в современ-

ном мире. 

• практическое освоение обучаю-

щимися основ проектно-
исследовательской деятельности; 

• развитие стратегий смыслового 

чтения и работы с информацией; 

• практическое освоение методов 
познания, используемых в различ-

ных областях знания и сферах куль-

туры, соответствующего им ин-
струментария и понятийного аппа-

рата, использование общеучебных 

Усовершенствование 

учащимися приобретѐн-
ных на первой ступени 

навыков работы с ин-

формацией и их попол-

нение. Приобретение 
умений работы с тек-

стами, преобразования и 

интерпретирования со-
держащейся в них ин-

формации. Приобрете-
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умений, знаково-символических 
средств, широкого спектра логиче-

ских действий и операций. 

ние учащимися навыков 
систематизации, сопо-

ставления, анализа, 

обобщения информа-

ции, выделения главной 
и избыточной информа-

ции, выполнение смыс-

лового свертывания вы-
деленных фактов, мыс-

лей, предоставления 

информации в сжатой 
словесной и наглядно – 

символической форме. 

Коммуникативные 

УУД 

Умение общаться, взаи-

модействовать с окружа-
ющими, устанавливать 

конструктивное общение 

-организация и планирование учеб-

ного сотрудничества с учителем и 
сверстниками; 

 

 
 

-практическое освоение умений, 

составляющих основу коммуника-

тивной компетентности; 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

-развитие речевой деятельности 

Приобретение учащи-

мися умений работать в 
группе и приобретение 

опыта такой работы.  

Практическое освоение 
учащимися морально-

этических и психологи-

ческих принципов об-

щения и сотрудниче-
ства. 

 

Приобретение учащи-
мися навыков постанов-

ки и решения многооб-

разных коммуникатив-

ных задач, умений дей-
ствовать с учѐтом пози-

ции другого и уметь со-

гласовывать свои дей-
ствия; умений устанав-

ливать и поддерживать 

необходимые контакты 
с другими людьми, удо-

влетворительно владеть 

нормами и техникой 

общения, определять 
цели коммуникации, 

оценивать ситуацию, 

учитывать намерения и 
способы коммуникации 

партнѐра, выбирать 

адекватные стратегии 
коммуникации. 

 

Приобретению учащи-

мися опыта использова-
ния речевых средств для 

регуляции умственной 

деятельности, регуля-
ции собственного рече-

вого поведения как ос-

новы коммуникативной 

компетентности. 

Регулятивные УУД Умение организовать 

свою деятельность. 

формирование действий целепола-

гания: 

-постановка новых учебных целей и 

Приобретение учащи-

мися навыков организа-

ции учебной деятельно-
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задач; 
-планирование их реализации, в том 

числе во внутреннем плане; 

-осуществление выбора эффектив-

ных путей и средств достижения 
целей; 

-контроль и оценивание своих дей-

ствий как по результату, так и по 
способу действия; 

-корректировка их выполнения. 

сти. 
Формирование способ-

ности к проектирова-

нию. 

 

 

Состав и функции универсальных учебных действий 

 

 
 Универсальные учебные действия 

 

Функции Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

 Обеспечивают цен-
ностно-смысловую 

ориентацию учащих-

ся в социальных ро-
лях и межличност-

ных отношениях. 

Обеспечивают ор-
ганизацию уча-

щимся своей учеб-

ной деятельности. 

Обеспечивают развитие 
когнитивной компе-

тентности. 

Обеспечивают соци-
альную компетент-

ность и сознатель-

ную ориентацию 
учащихся на позиции 

других людей. 

Состав Умение соотносить 
поступки и события 

с принятыми этиче-

скими принципами, 
знание моральных 

норм и умение вы-

делять нравствен-
ный аспект поведе-

ния. 

Целеполагание; 
планирование; 

прогнозирование; 

контроль; кор-
рекция; оценка; 

волевая саморе-

гуляция как спо-
собность к моби-

лизации сил и 

энергии; способ-

ность к волевому 
усилию- к выбо-

ру в ситуации 

мотивационного 
конфликта и к 

преодолению 

препятствий. 

Общеучебные уме-
ния; логические 

учебные действия; 

постановка и реше-
ние проблем. 

Умение слушать и 
вступать в диалог: 

умение участво-

вать в коллектив-
ном обсуждении 

проблем; умение 

интегрироваться в 
группу сверстни-

ков; умение стро-

ить продуктивное 

взаимодействие и 
сотрудничество со 

сверстниками и 

взрослыми. 

 

 

Личностные УУД 

Содержание данного вида 

УУД 

Система условий для 

формирования данно-

го вида УУД 

Основные типы задач по 

формированию данного 

вида УУД 

Результаты развития 

УУД 

- жизненное, личностное, 
профессиональное самоопре-

деление 

-действия смыслообразования 

1.Формирование актив-
ной позиции учащихся в 

учебной деятельности. 

2.Превращение учаще-

-на личностное самоопре-
деление; - на развитие Я-

концепции; 

- на смыслообразование; - 

- знание о принадлежно-
сти к данной социальной 

общности 

- наличие позитивного 
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и нравственно-этического 
оценивания 

- ориентация в социальных 

ролях и межличностных от-

ношениях 

гося в подлинного субъ-
екта учебной деятельно-

сти. 3.Создание учебных 

ситуаций, направленных 

на приложение учащи-
мися больших усилий 

для достижения резуль-

тата. 
4.Создание учебных си-

туаций, требующих са-

мооценивания и оцени-
вания учебной деятель-

ности сверстников. 

5.Организация деятель-

ности учащихся через 
отбор и структурирова-

ние учебного содержа-

ния. 6.Организация ори-
ентировочной деятель-

ности и учебного со-

трудничества. 
7.Раскрытие перед уча-

щимися личностного 

смысла самого процесса 

учения, значимости 
учения в школе для реа-

лизации профессио-

нальных планов, соци-
альной карьеры, меж-

личностных и ролевых 

отношений в социаль-

ной практике взрослой 
жизни. 8.Создание ат-

мосферы принятия и 

доверия в групповой 
работе. 

на мотивацию; 
-на нравственно-этическое 

оценивание. 

или негативного отноше-
ния к факту принадлеж-

ности 

- принятие или неприня-

тие гражданской общно-
сти в качестве группы 

членства как результат 

действия двух первых - 
участие в общественно-

политической жизни 

страны, реализация граж-
данской позиции в дея-

тельности и поведении 

- осознание своих моти-

вов, потребностей, стрем-
лений, желаний и побуж-

дений 

- осознание собственных 
качеств личности и уров-

ня их сформированности 

- ориентация на нрав-
ственно-этическое со-

держание поступков и 

событий 

- развитие морального 
сознания 

Познавательные УУД 

Содержание данного вида 

УУД 

Система условий для 

формирования данно-

го вида УУД 

Основные типы задач по 

формированию данного 

вида УУД 

Результаты развития 

УУД 

Общеучебные действия: - са-

мостоятельное выделение и 

формулирование познаватель-
ной цели 

- поиск и выделение необхо-

димой информации - приме-
нение методов информацион-

ного поиска - знаково-

символические действия, 
включая моделирование 

- структурирование знаний - 

осознанное и произвольное 

построение речевого выска-
зывания в устной и письмен-

ной форме 

- выбор наиболее эффектив-
ных способов решения задачи 

- рефлексия способов и усло-

вий действия 

1.Создание условий для 

возникновения вопросов 

и проблем у учащихся 
(стимулирование твор-

ческого звена мысли-

тельного процесса)  
2.Рефлексия мысли-

тельного процесса, до-

стижение высокого 
уровня понимания ре-

шения. 3.Обеспечение 

эмоционального благо-

получия детей. 
4.Удовлетворение по-

знавательной потребно-

сти. 5.Удовлетворение 
познавательной потреб-

ности в межличностном 

общении. 

- задачи и проекты на вы-

страивание стратегии по-

иска решения задач 
- задачи и проекты на про-

ведение эмпирического 

исследования 
- задачи и проекты на про-

ведение теоретического 

исследования 
- задачи на смысловое чте-

ние 

- задачи на сравнение, оце-

нивание 

- умение видеть проблему 

- умение ставить вопросы 

- умение выдвигать гипо-
тезы 

- умение структурировать 

тексты - умение работать 
с метафорами 

- умение давать опреде-

ление понятиям  
- умение наблюдать 

- умение и навыки прове-

дения экспериментов 

- умение делать выводы и 
умозаключения 

- умение классифициро-

вать  
- умение структурировать 

материал 

- умение производить 
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- контроль и оценка процесса 
и результатов деятельности 

- смысловое чтение 

- извлечение необходимой 

информации из прослушан-
ных текстов различных жан-

ров 

- определение основной и вто-
ростепенной информации 

- свободная ориентация и вос-

приятие текстов различных 
стилей 

- понимание и адекватная 

оценка языка СМИ 

- умение адекватно, подробно, 
сжато, выборочно передавать 

содержание текста 

- составление текстов различ-
ных жанров Логические дей-

ствия: 

- анализ объектов с целью вы-
деления признаков (суще-

ственных и несущественных) 

- синтез информации - выбор 

оснований и 
критериев для сравнения, се-

риации, классификации объ-

ектов 
- подведение под понятия - 

выведение следствий 

- установление причинно-

следственных связей 
- построение логической цепи 

рассуждений 

- доказательство 
- выдвижение гипотез и их 

обоснование 

6.Развитие способности 
к самоуправлению своей 

деятельностью – ре-

флексивной саморегу-

ляции. 
7.Дифференциация и 

индивидуализация со-

держания обучения. 
8.Дифференциация и 

индивидуализация по-

мощи учителя учащим-
ся. 

оценку полученных ре-
зультатов 

- умение представления 

результатов 

Коммуникативные УУД 

Содержание данного вида 

УУД 

Система условий для 

формирования данно-

го вида УУД 

Основные типы задач по 

формированию данного 

вида УУД 

Результаты развития 

УУД 

- планирование учебного со-

трудничества с учителем и 
сверстниками 

- инициативное сотрудниче-

ство в поиске и сборе инфор-
мации 

- разрешение конфликтов - 

управление поведением парт-
нера 

- выражение своих мыслей в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 
- владение монологической и 

диалогической формами речи 

1.Оказание поддержки и 

содействия тем, от кого 
зависит достижение це-

ли. 2.Обеспечение бес-

конфликтной совмест-
ной работы в группе. 

3.Установление с окру-

жающими теплых от-
ношений взаимопони-

мания. 4.Использование 

эффективных группо-

вых обсуждений. 
5.Обеспечение обмена 

знаниями между члена-

ми группы для принятия 
продуктивных решений. 

6.Адекватное реагиро-

вание на нужды других. 

- на организацию и осу-

ществление сотрудниче-
ства 

- на учет позиции партнера 

- на передачу информации 
и отображение предметно-

го содержания 

- ролевые игры 
- групповые игры 

- умение слушать и слы-

шать друг друга 
- умение выражать свои 

мысли 

- умение адекватно ис-
пользовать речевые сред-

ства для дискуссии и ар-

гументации своей пози-
ции 

- умение интересоваться 

чужим мнением и выска-

зывать собственное 
- умение вести диалог 

 - готовность к выработке 

общей позиции при об-
суждении разных точек 

зрения 

- умение устанавливать и 
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7.Демократический 
стиль сотрудничества 

учителя и учащихся. 

сравнивать разные точки 
зрения 

- умение определять цели 

и функции членов группы 

- умение планировать 
общие способы работы - 

умение производить об-

мен знаниями между чле-
нами группы 

- способность брать на 

себя инициативу 
- способность добывать 

недостающую информа-

цию с помощью вопросов 

- умение разрешать кон-
фликты 

Регулятивные УУД 

Содержание данного вида 

УУД 

Система условий для 

формирования данно-

го вида УУД 

Основные типы задач по 

формированию данного 

вида УУД 

Результаты развития 

УУД 

- целеполагание как постанов-

ка учебной задачи - планиро-
вание – определение последо-

вательности промежуточных 

целей с учетом конечного ре-

зультата 
- составление плана и после-

довательности действий 

- прогнозирование результата 
и уровня его освоения, вре-

менных характеристик 

- осуществление контроля и 
оценки 

- элементы волевой саморегу-

ляции как способности к мо-

билизации сил и энергии 

1.Инициация внутрен-

них мотивов учения 
школьника. 

2.Поощрение действий 

самоорганизации и де-

легирования их учаще-
муся при сохранении за 

учителем функции по-

становки общей учеб-
ной цели и оказания по-

мощи в случае необхо-

димости. 
3.Использование груп-

повых форм работы. 

4.Акцентирование вни-

мания педагога на до-
стижениях ученика. 

5.Сопровождение фор-

мирования самооценки 
учащегося как основы 

постановки целей. 

6.Формирование ре-

флексивности оценки и 
самооценки. 

7.Формирование у уча-

щихся установки на 
улучшение результатов 

деятельности. 

- на планирование; - на ре-

флексию; 
- на ориентировку в ситуа-

ции; 

- на прогнозирование; - на 

целеполагание; 
- на оценивание; 

- на принятие решения; - на 

самоконтроль; 
- на коррекцию. 

- способность справлять-

ся с жизненными задача-
ми - умение планировать 

цели и пути их достиже-

ния 

- умение устанавливать 
приоритеты 

- способность осуществ-

ления контроля и управ-
ления временем 

- умение решать задачи - 

умение принимать реше-
ния 

- умение вести перегово-

ры 

- способность к само-
оценке 

- умение выстраивать 

стратегии в отношении 
учения 

    

 

Характеристика результатов формирования УУД 

на уровне основного общего образования на разных этапах обучения 

Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

5-6 классы 

Формирование уважения цен-
ностей семьи и общества, 

школы и коллектива; Форми-

рование чувства сопричастно-

сти и гордости за свою Роди-

Самостоятельно анали-
зировать условия до-

стижения цели на осно-

ве учѐта выделенных 

учителем ориентиров 

Развитие широких познава-
тельных интересов, инициа-

тивы и любознательности, 

мотивов познания и творче-

ства 

Формирование действий 
по организации и пла-

нированию учебного 

сотрудничества с учите-

лем и сверстниками, 
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ну, народ и историю, осозна-
ние ответственности за благо-

состояние общества; Приоб-

щение нового поколения де-

тей 
подростков и молодежи к ве-

дущим ценностям отечествен-

ной и мировой культуры; 
Формирование гражданской 

идентичности личности, осо-

знание человеком себя как 
гражданина российского об-

щества, уважающего историю 

своей Родины и несущего от-

ветственность за ее судьбу в 
современном мире; 

Понимание и уважение цен-

ностей иных культур, миро-
воззрений и цивилизаций; 

осознание человеком своей 

сопричастности к судьбам че-
ловечества; 

действия в новом учеб-
ном материале; 

уметь самостоятельно 

контролировать своѐ 

время и управлять им; 
принимать решения в 

проблемной ситуации 

на основе переговоров; 
осуществлять констати-

рующий и предвосхи-

щающий контроль по 
результату и по способу 

действия; актуальный 

контроль на уровне 

произвольного внима-
ния; 

адекватно самостоя-

тельно оценивать пра-
вильность выполнения 

действия и вносить не-

обходимые коррективы 
в исполнение как в кон-

це действия, так и по 

ходу его реализации; 

умений работать в груп-
пе и приобретению опы-

та такой работы, прак-

тическому освоению 

морально-этических и 
психологических прин-

ципов общения и со-

трудничества; 

7 класс 

Формирование активного со-

действия развитию миролю-

бия и открытого диалога, спо-

собствующего укреплению 
толерантности, солидарности 

и духовного единства между 

людьми разных убеждений, 
национальных культур, рели-

гий и государств в современ-

ную эпоху; готовность к со-

трудничеству с другими 
людьми, доверие к другим 

людям, коллекти-

визм;уважение других людей 
как неотъемлемое условие 

развития самоуважения чело-

века, критического мышления, 
самодостоинства и пережива-

ния подлинности, личной 

идентичности, возможности 

человека быть самим собой и 
принимать самостоятельные 

решения в самых разных со-

циальных и личностных ситу-
ациях;принятие ответственно-

сти за собственные решения, 

действия и поступки перед 
самим собой и другими людь-

ми; 

Формирование основ 

прогнозирования как 

предвидения будущих 

событий и развития 
процесса. 

 

Формирование практическо-

го освоения обучающимися 

основ проектно -

исследовательской деятель-
ности; развитию стратегий 

смыслового чтения и работе 

с информацией; формирова-
ние практического освое-

ния методов познания, ис-

пользуемых в различных 

областях знания и сферах 
культуры, соответствующе-

го им инструментария и 

понятийного аппарата, ре-
гулярному обращению в 

учебном процессе к исполь-

зованию общеучебных уме-
ний, знаково-символических 

средств, широкого спектра 

логических действий и опе-

раций. 

Устанавливать и срав-

нивать разные точки 

зрения, прежде чем при-

нимать решения и де-
лать выбор; 

практическому освое-

нию умений, составля-
ющих основу коммуни-

кативной компетентно-

сти: ставить и решать 

многообразные комму-
никативные задачи; дей-

ствовать с учѐтом пози-

ции другого и уметь со-
гласовывать свои дей-

ствия; устанавливать и 

поддерживать необхо-
димые контакты с дру-

гими людьми; удовле-

творительно владеть 

нормами и техникой 
общения; определять 

цели коммуникации 

8 класс 

Формирование восприятия 
мира как единого и целостно-

го при разнообразии культур, 

национальностей, религий, 

Планировать пути до-
стижения целей; 

устанавливать целевые 

приоритеты; 

Формировавание навыков 
работы с информацией: пре-

образовывать, интерпрети-

ровать содержащуюся в 

Учитывать разные мне-
ния и стремиться к ко-

ординации различных 

позиций в сотрудниче-
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отказ от деления на «своих» и 
«чужих», уважение истории и 

культуры каждого народа;  

осознание и принятие роли 

гражданина своей страны со 
всеми вытекающими отсюда 

правами и обязанностями; 

осознание и принятие ценно-
стей демократического строя 

основам саморегуляции 
эмоциональных состоя-

ний; 

основам саморегуляции 

в учебной и познава-
тельной деятельности в 

форме осознанного 

управления своим пове-
дением и деятельно-

стью, направленной на 

достижение поставлен-
ных целей; 

текстах информацию, 
систематизировать, сопо-

ставлять, анализировать, 

обобщать; выделять главную 

и избыточную информацию. 

стве; 
формулировать соб-

ственное мнение и по-

зицию, аргументировать 

и координировать еѐ с 
позициями партнѐров в 

сотрудничестве при вы-

работке общего решения 
в совместной деятельно-

сти; 

9 класс 

Формирование готовности и 

способности к переходу к са-
мообразованию на основе 

учебно-познавательной моти-

вации, в том числе готовности 

к выбору направления про-
фильного образования. Фор-

мирование чувства прекрасно-

го и эстетических чувств на 
основе знакомства с мировой 

и отечественной художе-

ственной культурой; 
принятие общественных эсте-

тических и этических норм; 

формирование целеустрем-

ленности и настойчивости в 
достижении целей, готовности 

к преодолению трудностей и 

жизненного оптимизма; 

Прилагать волевые уси-

лия и преодолевать 
трудности и препят-

ствия на пути достиже-

ния целей; адекватно 

оценивать свои возмож-
ности достижения цели 

определѐнной сложно-

сти в различных сферах 
самостоятельной дея-

тельности 

Использовать адекватные 

языковые средства для отоб-
ражения своих чувств, мыс-

лей, мотивов и потребно-

стей; выполнять смысловое 

свѐртывание выделенных 
фактов, мыслей; представ-

лять информацию в сжатой 

словесной форме (в виде 
плана или тезисов) и в 

наглядно-символической 

форме (в виде таблиц, гра-
фических схем и диаграмм, 

карт понятий — концепту-

альных диаграмм, опорных 

конспектов); 
заполнять и дополнять таб-

лицы, схемы, диаграммы, 

тексты. 

Аргументировать свою 

точку зрения, спорить и 
отстаивать свою пози-

цию не враждебным для 

оппонентов образом; 

задавать вопросы, необ-
ходимые для организа-

ции собственной дея-

тельности и сотрудниче-
ства с партнѐром; осу-

ществлять взаимный 

контроль и оказывать в 
сотрудничестве необхо-

димую взаимопомощь; 

строить монологическое 

контекстное высказыва-
ние; учебное сотрудни-

чество с учителем и 

сверстниками, опреде-
лять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия; плани-

ровать общие способы 
работы; осуществлять 

контроль, коррекцию, 

оценку действий парт-
нѐра, уметь убеждать; 

 

3) Типовые задачи применения универсальных учебных действий  

 

Задачи на применение УУД 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 УУД:  

‒ задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 

 ‒ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД.  

        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 учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие. В  

школе используются   следующие типы задач:  

 

1. Задачи, формирующие  УУД: 
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Личностные универсальные учебные действия: 

— на личностное самоопределение; 

— на развитие Я-концепции; 

— на смыслообразование; 

— на мотивацию; 

— на нравственно-этическое оценивание. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— на учѐт позиции партнѐра; 

— на организацию и осуществление сотрудничества; 

— на передачу информации и отображению предметного содержания; 

— тренинги коммуникативных навыков; 

— ролевые игры; 

— групповые игры. 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

— задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

— задачи на смысловое чтение. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— на планирование; 

— на рефлексию; 

— на ориентировку в ситуации; 

— на прогнозирование; 

— на целеполагание; 

— на оценивание; 

— на принятие решения; 

— на самоконтроль; 

— на коррекцию.   
-проведение различных опросов с последующей обработкой данных и т. п. 

 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе 

системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют 

обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения 

работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и 

предоставления 100 материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 

контроля качества выполнения работы, – при минимизации пошагового контроля со стороны 

учителя.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жестким, 

начальное освоение одних и тех же УУД 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.  

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. При 

работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно 

практиковать технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и критериальную 

оценки. 

 

4) Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов учебно- 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, 
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инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направление 

проектов) в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений, а 

также особенностей формирования ИКТ-компетенций  
Одним из путей формирования УУД в  школе является включение обучающихся в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность, которая может осуществляться в рамках 

реализации программы учебно-исследовательской и проектной деятельности.  

Специфика проектной деятельности обучающихсяв значительной степени связана с 

ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной 

задачи и имеющего конкретное выражение.  

Проектная деятельность обучающегося рассматривается с нескольких сторон: продукт как 

материализованный результат, процесс как работа по выполнению проекта, защита проекта как 

иллюстрация образовательного достижения обучающегося и ориентирована на формирование и 

развитие метапредметных и личностных результатов обучающихся.  

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 

компетенциях обучающегося.  

Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью обучающихся 

посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум направлениям: 

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум 

направлениям:  

-урочная  учебно-  исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; семинары; 

практические и лабораторные занятия, др.; 

-внеурочная исследовальская деятельность, 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; 

- прикладное; 

- информационное; 

- социальное; 

- игровое; 

- творческое. 

 

   В рамках каждого из направлений могут быть определены общие принципы, виды и 

формы реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые могут быть 

дополнены и расширены с учетом конкретных особенностей и условий МБОУ СОШ п. свх. Аг-

роном, а также характеристики рабочей предметной программы.  

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов (по 

преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной, игровой, инновационный.  

Проекты реализовываются  как в рамках одного предмета, так и на содержании нескольких. 

Количество участников в проекте может варьироваться, так, может быть индивидуальный или 

групповой проект.  

Проект может быть реализован как в короткие сроки, к примеру, за один урок, так и в 

течение более длительного промежутка времени. В состав участников проектной работы могут 

войти не только сами обучающиеся (одного или разных возрастов), но и родители, и учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении 

длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой работы 

обучающийся (автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает 

возможность научиться планировать и работать по плану – это один из важнейших не только 

учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут 

быть следующими: 
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-  урок – творческий отчет, урок изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ 

об ученых, урок – защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на 

открытие», урок открытых мыслей; 

- учебный эксперемент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 

анализ его результатов; 

- домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, 

причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во времени. Формы 

организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут быть 

следующими: 

-исследовательская практика обучающихся; 

-  образовательные экспедиции – походы одного дня, поездки, экскурсии с чѐтко обозначен-

ными  образовательными целями, программой деятельности,  с чѐтко продуманными  формами 

контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную 

деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера; 

-  форма внеурочной деятельности, которая сочетает работу над учебными исследованиями, 

коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых 

столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а 

также включает встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки 

и образования, сотрудничество сотделом образования других школ; 

- участие обучающихся в предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно 

выделить следующие: 

- макеты, схемы, план-карты, презентации, альбомы, макеты, эссе, стихи,  рисунки, выствки 

книг, тематические встречи, концерты и т.д. 

 

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. 

 

5) Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

развитию информационно-коммуникационных технологий 

 

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция обучающегося в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).  

Программа развития УУД должна обеспечивать в структуре ИКТ-компетенции, в том числе 

владение поиском и передачей информации, презентационными навыками, основами 

информационной безопасности. В настоящее время значительно присутствие компьютерных и 

интернет-технологий в повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени 

нахождения в МБОУ СОШ п. свх. Агроном. В этой связи обучающийся может обладать целым 

рядом ИКТ-компетентностей, полученных им вне образовательной организации. В этом 

контексте важным направлением деятельности МБОУ СОШ п. свх. Агроном  в сфере 

формирования ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося.  

Данный подход имеет значение при определении планируемых результатов в сфере 

формирования ИКТ- компетенций. Необходимо указать возможные виды и формы организации 

учебной деятельности, позволяющие эффективно реализовывать данное направление. Также в 

соответствии со структурой программы развития УУД, обозначенной в ФГОС, необходимо 

представить перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их 

использования, а также планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования ИКТ. Основные формы организации учебной 

деятельности по формированию ИКТ-компетенции обучающихсяпо школе: 
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- уроки информатики и другим предметам, 

- элективные курсы_ 

- внеурочная деятельность и внешкольные активности, 

- интегративные межпредметные проекты 

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции 

обучающихся в школе, можно выделить в том числе такие, как: 

- выполняемые на уроках и дома в рамках внеурочной деятельности задания, предполагающие 

использование электронных образовательных ресурсов; 

- создание и редактирование текстов; 

- создание и редактирование схем и таблиц; 

- создание и редактирование презентаций; 

- создание и редактирование графиков и фото; 

- создание музыкальных обэектов; 

- поиск и анализ информации в Интернете; 

- моделирование, проектирование и управление; 

- создание веб-сайтов. 

 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть обеспечено 

усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых обеспечивается в 

ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу. 

 

6) Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их 

использования  
 

Обращение с устройствами ИКТ. 

 

Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 

сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных 

технологий; включение и выключение устройств ИКТ;  

получение информации о характеристиках компьютера; осуществление информационного 

подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение базовых операций с 

основными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск прикладных 

программ, обращение за справкой; вход в информационную среду МБОУ СОШ п. свх. Агроном, 

в том числе через Интернет, размещение в информационной среде различных информационных 

объектов; оценивание числовых параметров информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускная 

способность выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с расходными 

материалами; соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, техника 

безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ.  

 

Фиксация и обработка изображений и звуков. 

Выбор технических средств ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью; осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса 

обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, фиксации хода и результатов 

проектной деятельности; создание презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление 

видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых фотографий с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление 

обработки цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации фиксации, 

выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение качества 

фиксации существенных элементов.  

 

Поиск и организация хранения информации. 

Использование приемов поиска информации на персональном компьютере, в 
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информационной среде организации и в образовательном пространстве; использование 

различных приемов поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, справочные 

разделы, предметные рубрики); осуществление поиска информации в сети Интернет с 

использованием простых запросов (по одному признаку); построение запросов для поиска 

информации с использованием логических операций и анализ результатов поиска; сохранение 

для индивидуального использования найденных в сети Интернет информационных объектов и 

ссылок на них; использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов 

для поиска необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, создание и 

заполнение баз данных, в частности, использование различных определителей; формирование 

собственного информационного пространства: создание системы папок и размещение в них 

нужных информационных источников, размещение информации в сети Интернет.  

 

Создание письменных сообщений. 

Создание текстовых документов на русском, родном и иностранном языках посредством 

квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых 

редакторов; осуществление редактирования и структурирования текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора (выделение, перемещение и удаление фрагментов 

текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; 

осуществление орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств 

текстового процессора);оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, 

его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; 

вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном создании 

текстового документа; создание гипертекстовых документов; сканирование текста и  

осуществление распознавания сканированного текста; использование ссылок и цитирование 

источников при создании на их основе собственных информационных объектов. Создание 

графических объектов. 

 

Создание и редактирование изображений с помощью инструментов графического редактора; 

создание графических объектов с повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; 

создание графических объектов проведением рукой произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инструментов и устройств; создание различных 

геометрических объектов и чертежей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с 

решаемыми задачами; создание движущихся изображений с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной графики.  

 

Создание музыкальных и звуковых объектов. 

 

Использование звуковых и музыкальных редакторов; использование клавишных и 

кинестетических синтезаторов; использование программ звукозаписи и микрофонов; запись 

звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой 

дискретизации). Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов.«Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное 

перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; использование при 

восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; формулирование 

вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; цитирование фрагментов 

сообщений; использование при восприятии сообщений различных инструментов поиска, 

справочных источников (включая двуязычные); проведение деконструкции сообщений, 

выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с особыми видами сообщений: 

диаграммами (алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, 

родства и др.), картами и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования; избирательное отношение к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказ от потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения 
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в соответствии с задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с 

гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; организация 

сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного 

просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием 

различных устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, 

микрофон, фотокамера, видеокамера); использование программ-архиваторов.  

 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. 

 

Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и 

других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью визуализации; 

проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике; анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых 

ресурсов.  

Моделирование, проектирование и управление.Построение с помощью компьютерных 

инструментов разнообразных информационных структур для описания объектов; построение 

математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка алгоритмов по 

управлению учебным исполнителем; конструирование и моделирование с использованием 

материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; моделирование 

с использованием виртуальных конструкторов; моделирование с использованием средств 

программирования; проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, 

использование системы автоматизированного проектирования.  

 

Коммуникация и социальное взаимодействие. 

Осуществление образовательного взаимодействия в информационном пространстве МБОУ 

СОШ п. свх. Агроном   (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); использование возможностей 

электронной почты для информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с 

использованием возможностей  Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах 

в социальных образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях представления ей 

результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм информационной 

культуры, этики и права; уважительное отношение к частной информации и информационным 

правам других людей. Информационная безопасность.Осуществление защиты информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного 

поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования 

ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или 

нежелательно. 

 

7) Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных 

действий 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, 

познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как основа 

учебного сотрудничества и умения учиться в общении.  

- ценностные ориентиры развития УУД, место и формы развития УУД: образовательные об-

ласти, учебные предметы, внеурочные занятия, связь УУД с содержанием предметов 

 

Учебные пред-

меты и внеуроч-

ные занятия 

Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникатив

ные УУД 

Познавательные УУД 

Русский язык Самоопреде-

ление 

 

Смыслообра-

Умение про-

гнозировать 

результат 

 

Планирование 

учебного со-

трудничества с 

педагогом и 

Самостоятельное выде-

ление и формулирование 

образовательной цели 

 

Литература 

Иностранный 

язык 
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Математика зование 

 

Морально-

этическая 

ориентация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение вно-

сить необхо-

димые допол-

нения и кор-

рективы в план 

 

Умение оцени-

вать, что уже 

освоено и что 

еще подлежит 

усвоению 

 

Волевая само-

регуляция 

 

Способность к 

осознанному 

выбору в ситу-

ации конфлик-

та 

 

сверстниками 

 

Инициативное 

сотрудничество 

в поиске и сбо-

ре информации 

 

Разрешение 

конфликтов 

 

Управление 

поведением 

партнера 

 

Умение полно 

и точно выра-

жать свои мыс-

ли в соответ-

ствии с задача-

ми коммуника-

ции 

Поиск и выделение не-

обходимой информации 

 

Моделирование 

 

Рефлексия способов и 

условий действия, ре-

зультатов деятельности 

 

Постановка и формули-

рование проблемы 

 

Смысловое чтение 

 

Извлечение необходи-

мой информации из тек-

стов разных жанров 

 

Анализ объектов с целью 

выделения их признаков 

 

Синтез как составление 

целого из частей 

 

Сравнение и классифи-

кация объектов 

Алгебра 

Геометрия 

Информатика 

История 

Обществознание  

География  

Основы духов-

но-нравственной 

культуры наро-

дов России 

Физика 

Химия 

Биология 

 Искусство (му-

зыка) 

 Искусство 

(изобразитель-

ное искусство) 

Технология 

Основы без-

опасности жиз-

недеятельности 

Физическая 

культура 

 

Технологии развития универсальных учебных действий 

Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит      

системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность                         

обучающегося признаѐтся основой достижения развивающих целей образования —            знания 

не передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе познавательной 

деятельности. В образовательной практике отмечается переход от              обучения как 

презентации системы знаний к активной работе обучающихся над              заданиями, 

непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание          активной роли 

обучающегося в учении приводит к изменению представлений о                 содержании 

взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно              принимает характер 

сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом                  сотрудничестве замещается 

активным участием обучающихся в выборе методов               обучения. Всѐ это придаѐт особую 

актуальность задаче развития в основной школе             универсальных учебных действий. 

Развитие УУД в основной школе происходит в рамках использования возможностей            

современной информационной образовательной среды как: 

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, 

организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования              

культуры учебной деятельности в ОУ; 

• инструмента познания за счѐт формирования навыков исследовательской деятельности путѐм 

моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и 

исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и                      

самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности; 

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой 

информации из разнообразных источников; 

• средства развития личности за счѐт формирования навыков культуры общения; 

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 
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Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе               

происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе                 

внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и              

дисциплин (факультативов, кружков ,курсов). 

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 призваны носить надпредметный           характер. 

Типология учебных ситуаций в основной школе может быть представлена         такими 

ситуациями, как: 

• 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; 

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно проводить 

как по описанию ситуации, так и по еѐ решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно             

использовать следующие типы задач. 

Личностные универсальные учебные действия: 

— на личностное самоопределение; 

— на развитие Я-концепции; 

— на смыслообразование; 

— на мотивацию; 

— на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— на учѐт позиции партнѐра; 

— на организацию и осуществление сотрудничества; 

— на передачу информации и отображению предметного содержания; 

— тренинги коммуникативных навыков; 

— ролевые игры; 

— групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

— задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

— задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— на планирование; 

— на рефлексию; 

— на ориентировку в ситуации; 

— на прогнозирование; 

— на целеполагание; 

— на оценивание; 

— на принятие решения; 

— на самоконтроль; 

— на коррекцию. 

       Для развития регулятивных универсальных учебных действий используются в             

учебной деятельности системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые 

наделяют учащихся функциями организации их выполнения: планирования           этапов 

выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания,                  соблюдения 
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графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых          ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, — при минимизации 

пошагового контроля со стороны учителя.  

Это следующие мероприятия: 

 -подготовка спортивного праздника (концерта, выставки поделок и т. п.) для младших 

школьников;  

-подготовка материалов для школьного 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;  

-написание сочинения;  

-подготовка сценария и создание видеоклипа;  

-создание компьютерной анимации;  

-создание макета объекта с заданными свойствами;  

-проведение различных опросов с последующей обработкой данных и т. п. 

 

Основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе 

      Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является           

жѐстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных 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 УУД 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. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в               

основной школе является включение обучающихся в совместную                                       учебно-

исследовательскую и проектную деятельность учителей и учащихся, в работу                         

научных лабораторий, экспериментальную деятельность, имеющую следующие                

особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их                  

личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность              

должна быть направлена не только на повышение компетентности подростков в              

предметной области определѐнных учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на 

создание продукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким 

образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со                  

значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д.  Строя                         

различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и                 

продуктивной деятельности, подростки 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 учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности  могут 

быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные 

пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

При построении учебно-исследовательской деятельности учителю учитывает следующие 

моменты: 

— тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с кругом 

интереса учителя; 

— необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход поиска еѐ 

решения будет бессмыслен, даже если он будет проведѐн учителем  безукоризненно правильно; 
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— организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на 

взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 

— раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже потом 

науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и  специфические 

черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной                

деятельности; 

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает  общие 

компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, формулировку 

задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных          поставленным целям; 

планирование, определение последовательности и сроков работ; проведение проектных работ 

или исследования; оформление результатов работ в                соответствии с замыслом проекта 

или целями исследования; представление результатов в соответствующем использованию виде; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, 

аккуратность, целеустремлѐнность, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не   столько 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие  школьников, рост их 

компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения 

сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 

исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности 

(неуспешности) исследовательской деятельности. 

 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности 

 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение конкретно-

го запланированного результата — продук-

та, обладающего определѐнными свойства-

ми и необходимого для конкретного ис-

пользования 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются отдель-

ные характеристики итогов работ. Отрица-

тельный результат есть тоже результат 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, плани-

рование процесса создания продукта и реа-

лизации этого плана. Результат проекта 

должен быть точно соотнесѐн со всеми ха-

рактеристиками, сформулированными в его 

замысле 

Логика построения исследовательской дея-

тельности включает формулировку пробле-

мы исследования, выдвижение гипотезы 

(для решения этой проблемы) и последую-

щую экспериментальную или модельную 

проверку выдвинутых предположений 

 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение             придаѐтся 

проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную          проблему (задачу), 

создания определѐнного продукта, межпредметных связей,                   соединения теории и 

практики, обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и обучающимися. 

Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продукта конкретные 

сведения или знания должны быть найдены самими                    обучающимися. При этом 

изменяется роль учителя — из простого транслятора знаний он становится действительным 

организатором совместной работы с обучающимися,                  способствуя переходу к 

реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 

       Привлекая  обучающихся в проектную деятельность, учитель  объясняет участникам, что 

проект — это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, 

совокупность приѐмов и действий в их определѐнной последовательности, направленной на 

достижение поставленной цели — решение конкретной проблемы, значимой для             

обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. 
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          Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в образо-

вательном 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),                               

муниципальный, городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках             

сложившейся партнѐрской сети, в том числе в Интернете); 

• 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. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный   проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении 

длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой работы подросток 

— автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность 

научиться планировать и работать по плану — это один из важнейших не только учебных, но и 

социальных навыков, которым должен овладеть школьник.  

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать       позна-

вательный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а иногда и с личными про-

блемами — примерно 20% обучающихся 8—9 классов в качестве тем          персональных проек-

тов выбирают личностно окрашенные темы (например: «Как решать конфликты с родителями», 

«Как преодолеть барьеры в общении», «Образ будущего          глазами подростка», «Подростко-

вая агрессивность», «Как научиться понимать человека по его жестам, мимике, одежде», «Эмо-

циональное благополучие» и др.).  

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и результата рабо-

ты. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчѐты (на первых   порах это пе-

реоценка собственных сил, неправильное распределение времени, неумение работать с инфор-

мацией, вовремя обратиться за помощью). 

       Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов,                          

направленных не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую                      

организацию совместной деятельности партнѐров. Такая деятельность ориентирована на 

удовлетворение эмоционально-психологических потребностей партнѐров на основе            

развития соответствующих УУД, а именно: 

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

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  

• устанавливать с партнѐрами отношения взаимопонимания;  

• проводить эффективные групповые обсуждения;  

• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных              

совместных решений;  

• чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ участникам проявлять инициативу для 

достижения этих целей; 

• адекватно реагировать на нужды других. 

      В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является                     

постановка цели своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе 

осмысления проблемы и постановки цели: нужно помочь автору будущего проекта найти ответ 

на вопрос: «Зачем я собираюсь делать этот проект?» Ответив на этот вопрос,             

обучающийся определяет цель своей работы. Затем возникает вопрос: «Что для этого следует 

сделать?» Решив его, обучающийся увидит задачи своей работы.  
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Следующий шаг — как это делать. Поняв это, обучающийся выберет способы, которые будет 

использовать при создании проекта. Также необходимо заранее решить, чего он хочет добиться в 

итоге. Это поможет представить себе ожидаемый результат. Только продумав все эти вопросы, 

можно приступать к работе. 

Понятно, что ребѐнок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в помощи              

педагога именно в этот момент. Для формирования такого алгоритма проектной работы 

подходят небольшие учебные проекты, которые можно предлагать ребятам уже с 5   класса. 

Кроме того, учебный проект — прекрасный способ проверки знаний   обучающихся, поэтому 

контрольная работа по пройденной теме вполне может  проводиться в форме защиты учебного 

проекта. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию 

позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации еѐ                

результатов), развитию информационной компетентности. При правильной организации именно 

групповые формы учебной деятельности помогают формированию у  обучающихся 

уважительного отношения к мнению одноклассников, воспитывают в них терпимость, 

открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и другие ценные личностные качества. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся должны 

овладеть следующими действиями: 

• постановка проблемы и аргументирование еѐ актуальности; 

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей              

деятельности; 

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и               

коррекцией результатов работ; 

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного продукта; 

• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования.  

      Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм еѐ 

организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская 

деятельность может приобретать разные формы. 

 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут 

быть следующими: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчѐт, урок              

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок — рассказ об учѐных, урок — защита              

исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок открытых мыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов          

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 

анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, 

причѐм позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжѐнное во   времени. 

 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных               

занятиях могут быть следующими: 

• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чѐтко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

• факультативные занятия, предполагающие углублѐнное изучение предмета, дают             

большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

• ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной деятельности, которая 

сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов,           
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дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также 

встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, 

сотрудничество с  другими школами; 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе                

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает                  

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

           Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет                 

обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по 

развитию у них УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как 

принцип организации образовательной деятельности в основной школе. Ещѐ одной 

особенностью учебно-исследовательской деятельности является еѐ связь с                   проектной 

деятельностью обучающихся. Как было указано выше, одним из видов           учебных проектов 

является исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной деятельности 

обучающихся одним из еѐ компонентов выступает                    исследование. 

          При этом необходимо соблюдать ряд условий: 

• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать               

возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 

• для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы,             

мастерские, клубы, школьные научные общества; 

• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных             

исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного                

исследования, так и в части конкретных приѐмов, технологий и методов, необходимых для 

успешной реализации выбранного вида проекта; 

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении                

выбора темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и 

используемых методов (методическое руководство); 

• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором               

отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при                

составлении отчѐтов и во время собеседований с руководителями проекта; 

• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового                 

результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера проекта 

или исследования) каждого участника; 

• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть            

презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной                

конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путѐм размещения в открытых             

ресурсах Интернета для обсуждения. 

       

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; 

 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 
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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); 

 использовать программы-архиваторы. 



147 

 

 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» 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» что 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. 

 

8) Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы 

привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

 

Цели взаимодействия: 

 Достижение нового современного качества образования;  

 Развитие образовательной системы школы как открытой системы. 
 

1. Задачи, направленные на развитие обучающихся: 

 Создать условия развития обучающихся в соответствии с индивидуальными 

склонностями и интересами; 

 Предоставить возможности обучающимся выбора вида деятельности и пробы новых соци-

альных ролей. 
 

2. Задачи, направленные на развитие педагогов: 

 Создать условия для повышения уровня педагогических компетенций, распространения педа-

гогического опыта. 
 

3.Задачи, направленные на развитие педагогической и психологической компетентности роди-

телей:  

 Предоставить возможность активного участия всех участников образовательных отношений в 

рамках внеурочной деятельности; 
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 Развивать педагогические компетенции родителей. 

 

Основные направления совместной работы:  

С обучающимися: 

 Развитие учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 Работа с интеллектуально и творчески одаренными детьми 

 Организация экскурсионного обслуживания;  

 

С родителями: 

 Открытые мероприятия; 

 Участие родителей во внеурочной деятельности; 

 Помощь родителей в организации учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 Организация экскурсионного обслуживания. 

 

С педагогами: 

 Обмен опытом, распространение педагогического опыта; 

 Привлечение дополнительных педагогических кадров. 
 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут строить-

ся на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества: 

 договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных сотрудников, пре-

подавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, научных руководителей в об-

мен на предоставление возможности прохождения практики студентам или возможности прове-

дения исследований на базе организации); 

 договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, кон-

сультантов, научных руководителей; 

 экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в рамках сете-

вого взаимодействия общеобразовательных организаций; 

 консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в рамках орга-

низации 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 ха-

рактер и могут быть скорректированы и дополнены образовательной организацией с учетом 

конкретных особенностей и текущей ситуации. 

МБОУ СОШ п. свх. Агроном  взаимодействует с МБОУ «Гимназия №1 имени Н.И. Борцова», 

МАОУСШ №51 г.Липецка, по организации  внеурочной деятельности с МАОУ ДО ДЮСШ, 

МБУ ДО ДЮЦ, МБУ ДО СЮН, МБУ ДО «ДМШ имени К.Н.Игумнова», МБУ Лебедянский кра-

еведческий музей имени П.Н.Черменского, МБУ «Межпоселенческий координационно-

методический центр, ДК и библиотека п.свх.«Агроном», по организации профориентационной 

работы – с ГОБПОУ «Лебедянский технологический лицей», ГОБПОУ «Лебедянский педагоги-

ческий колледж», с АНООВО Воронежским институтом высоких технологий. 
 

 

9) Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у обу-

чающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, подготовки кадров; 

 

Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы включают: 
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 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными 

работниками – укомплектовано на 100%; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации – 

высшая квалификационная категория – 9 чел. первая категория – 11 чел. на соответствие 

занимаемой должности – 4 чел, без категории – 2 чел; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу основного общего образования – 

высшее педагогическое образование – 26 чел.  

 

      Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы 

УУД, что может включать следующее: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, 

основной и старшей школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

 педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию УУД или 

участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения выбранной 

программы по 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; 

 наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения 

обучающихся; 

педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества формирова-

ния УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности 

 

10) Система оценки деятельности организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность, по формированию и развитию универсальных учебных действий у обучающих-

ся 

 

Учебное сотрудничество 

       На уровне основного общего образования дети активно включаются в совместные занятия. 

Хотя учебная деятельность по своему характеру остаѐтся преимущественно  индивидуальной, 

тем не менее вокруг неѐ (например, на переменах, в групповых играх, спортивных соревновани-

ях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее сотрудничество обучающихся: 

дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль  и т. д.  

         В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование коммуни-

кативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более высокими 

показателями и в более широком спектре. К числу основных  составляющих организации сов-

местного действия можно отнести: 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием             

совместной работы; 

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для 

участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной работы; 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных               

моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить 

соответствие собственного действия и его продукта и действия другого участника,            

включѐнного в деятельность); 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения,    обмена и 

взаимопонимания; 
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• 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 

      Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также вер-

бальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между  самими обучаю-

щимися в процессе формирования знаний и умений. 

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 обу-

чения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников             ста-

вить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и средства 

контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий еѐ сов-

местного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других участ-

ников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей как внут-

ри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на совместное вы-

полнение задания.  

Цели организации работы в группе: 

• создание учебной мотивации; 

• пробуждение в учениках познавательного интереса; 

• развитие стремления к успеху и одобрению; 

• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание; 

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

      Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 человек, чаще всего по 

4 человека. Задание даѐтся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут      проходить в фор-

ме соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют актуализировать у обучаю-

щихся 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.  

       Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень интеллекту-

ального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в изучаемом предмете 

и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме того, группы могут быть 

созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным интересам, стилям работы, дру-

жеским отношениям и т. п. 

         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 — руко-

водителя, «режиссѐра» группы; выполнять функции одного из участников группы; быть экспер-

том, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы, наблюдателем за ра-
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ботой группы. 

       Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа пара-

ми. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе  предварительной 

ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или самостоятельно) содержа-

ние новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и контроля за процессом усвое-

ния. 

       В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый выполня-

ет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют             правильность 

полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут обнаружены; 

2) ученики поочерѐдно выполняют общее задание, используя те определѐнные знания и сред-

ства, которые имеются у каждого; 

3) 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. Если авторы нашли 

ошибку, они должны показать еѐ ученикам, обсудить еѐ и попросить исправить. Ученики, в свою 

очередь, могут также оценить качество предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. 

п.).  

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и  индивидуальный 

подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную склонность при де-

лении класса на группы, давать группам задания, различные по трудности, уделят больше вни-

мания слабым учащимся.  

 

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 (пробую учить других) или к самому себе (учу себя 

сам). 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. Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества является 

мощным резервом повышения учебной мотивации в критический период развития учащихся. 

Она создаѐт условия для опробования, анализа и обобщения освоенных ими средств и способов 

учебных действий, помогает самостоятельно (не только для себя, но и для других) выстраивать 

алгоритм учебных действий, отбирать необходимые средства для их осуществления. 

 

Проектная деятельность обучающихся,  как форма сотрудничества  

         Уровень основного общего образования является исключительно благоприятным периодом 

для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации между детьми, а 

также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. Исходными умениями здесь 

могут выступать: соблюдение договорѐнности о правилах взаимодействия (один отвечает — 

остальные слушают); оценка ответа товарища только после завершения его выступления; 

правила работы в группе, паре; действия  обучающихся на основе заданного эталона и т. д.  

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества. 

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способность сформу-

лировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для успешного действия, яв-

ляется существенным показателем учебной инициативности обучающегося, перехода от позиции 

обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с помощью других людей.  

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация отличается 

от предыдущей тем, что партнѐром обучающегося выступает не сверстник, а взрослый. Здесь 

требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации неопределѐнной задачи: 

с помощью вопросов получать недостающую информацию.  
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3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чѐткого разделения функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.  

         Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили  сотрудничества, 

свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, индивидуалистиче-

ские тенденции и пр.  

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная              

мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной деятельности 

может быть существенно снижена школьная тревожность. 

 

Дискуссия 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. На опре-

делѐнном этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой    точками зре-

ния может стать письменная дискуссия. При получении начального общего образования на про-

тяжении более чем 3 лет совместные действия обучающихся строятся преимущественно через 

устные формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем.  

Устная дискуссия помогает ребѐнку сформировать свою точку зрения, отличить еѐ от других то-

чек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения            общей цели. 

Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно развивать письмен-

ную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее удобное время 

для этого — основное звено школы (5—8 классы), где может произойти следующий шаг в разви-

тии учебного сотрудничества — переход к письменным формам ведения дискуссии.  

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как переходная 

учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального уровня образования, к 

мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из которых старшие 

подростки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных областях 

знаний; 

• усиление письменного оформления мысли за счѐт развития речи младших подростков, умения 

формулировать своѐ мнение так, чтобы быть понятым другими; 

• письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника               

содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение новой 

проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, выявление                  способов их 

проверки, фиксация выводов и др.); 

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности                

высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам                     

(неуверенность, застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли                   

слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а также дополнительной возможности 

концентрации внимания детей на уроке. 

 

Тренинги 

      Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и эмоциональ-

но-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать разные формы и про-

граммы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют ставить и достигать следу-

ющих конкретных целей:  

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы общение с 

тобой приносило радость окружающим; 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в 

тренинговой группе; 

• развивать невербальные навыки общения; 

• развивать навыки самопознания; 

• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

• учиться познавать себя через восприятие другого; 

• получить представление о «неверных средствах общения»; 

• развивать положительную самооценку; 
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• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

• познакомить с понятием «конфликт»; 

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

• снизить уровень конфликтности подростков. 

       Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабатывают не-

обходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисциплине 

и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаѐтся специфический вид эмоционального 

контакта. Сознание групповой принадлежности,    солидарности, товарищеской взаимопомощи 

даѐт подростку чувство благополучия и   устойчивости. 

    В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также уделять 

внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил            вежливости — 

повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки осознавали, что культура 

поведения является неотъемлемой составляющей системы межличностного общения. Через 

ролевое проигрывание успешно отрабатываются            навыки культуры общения, усваиваются 

знания этикета.  

 

Общий приѐм доказательства 

        Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как сред-

ство развития логического мышления обучающихся; как приѐм активизации мыслительной дея-

тельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как единственно возможная 

форма адекватной передачи определѐнного содержания, обеспечивающая последовательность и 

непротиворечивость выводов; как средство  формирования и проявления поисковых, творческих 

умений и навыков учащихся.  

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек зрения: как 

результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает формирование умений 

по решению следующих задач: 

• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

• опровержение предложенных доказательств; 

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, когда: 

• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся доказать его; 

• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает                  

потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения.  

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть деятельно-

стью доказательства как одним из универсальных логических приѐмов                мышления.  

Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой                                 

устанавливается истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в             соот-

несении суждения, истинность которого доказывается, либо с реальным положением вещей, ли-

бо с другими суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 

• тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 

• аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже известные             

удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из                 

которых необходимо следует истинность доказываемого тезиса; 

• демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе которых из 

одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, логически 

вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый тезис.  

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе      учите-

лей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных теорем, особое 

внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщѐнным умением доказывать. 

 

Рефлексия 



154 

 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически                

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли,               

эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом                  

специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача 

рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или иной 

форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии.  

       Во-первых, это сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является  механизмом вы-

хода в позицию «над» и позицию «вне» — позиции, обеспечивающие  координацию действий и 

организацию взаимопонимания партнѐров. В этом контексте рефлексивные действия необходи-

мы для того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаѐт для еѐ реше-

ния, и ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться?  

         Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь ре-

флексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их оснований. В 

рамках исследований этой сферы и сформировалось широко распространѐнное понимание фе-

номена рефлексии в качестве направленности мышления на самоѐ себя, на собственные процес-

сы и собственные продукты.   

       В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении внут-

ренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом плане разви-

тая способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает осознание ими всех 

компонентов учебной деятельности: 

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для решения 

любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей              

добился? чему можно было научиться ещѐ?); 

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению к 

различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия,            

выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных 

заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для решения познавательных задач). 

          Соответственно развитию рефлексии будет способствовать  организация учебной деятель-

ности, отвечающая следующим критериям:  

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;  

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи;  

• оценка своей готовности к решению проблемы;  

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, 

справочнике, книге, у учителя);  

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это              

перевод учебной задачи в творческую). 

         Формирование у школьников привычки к систематическому развѐрнутому              словес-

ному разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной 

деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе го-

воря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения анализировать со-

держание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как я делаю? Почему я 

делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие вопросы о собственных действиях и рождается ре-

флексия. В конечном счѐте рефлексия даѐт возможность человеку определять подлинные осно-

вания собственных действий при  решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределѐнной деятельности с учителем и     особенно 

с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается децентрация, 

понимаемая как способность строить своѐ действие с учѐтом действий партнѐра, понимать отно-

сительность и субъективность отдельного частного мнения.  

Кооперация со сверстниками не только создаѐт условия для преодоления эгоцентризма как по-

знавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. Своевременное обретение 

механизмов децентрации служит мощной профилактикой эгоцентрической направленности лич-

ности, т. е. стремления человека удовлетворять свои желания и  отстаивать свои цели, планы, 

взгляды без должной координации этих устремлений с  другими людьми.  
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Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного   сотрудниче-

ства учеников с взрослыми и сверстниками сопровождается яркими   эмоциональными пережи-

ваниями, ведѐт к усложнению эмоциональных оценок за счѐт появления интеллектуальных эмо-

ций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в результате способствует формирова-

нию эмпатического отношения друг к другу.  

 

Педагогическое общение 

       Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии коммуника-

тивных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает  высокий уровень требо-

ваний к качеству педагогического общения. Хотя программное содержание и формы образова-

тельной деятельности за последние 10—15 лет претерпели существенные изменения, стиль об-

щения «учитель — ученик» не претерпел столь  значительных изменений. В определѐнной сте-

пени причиной этого является ригидность педагогических установок, определяющих авторитар-

ное отношение учителя к обучающемуся. 

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического стиля, как 

авторитарный (директивный), демократический и либеральный (попустительский). Отметим, что 

понятие педагогического стиля рассматривается достаточно широко как стратегия всей педаго-

гической деятельности, где собственно стиль общения с учеником лишь одна из составляющих 

педагогического стиля.  

Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и партнѐрскую.          

Партнерская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим             

особенностям подростка, задачам развития, в первую, очередь задачам формирования 

самосознания и чувства взрослости. 

        Программа развития УУД на уровне основного общего образования составлена с  соблюде-

нием принципа преемственности начальной и основной школы и дальнейшего развития УУД в 

среднем звене. В начальной школе обучающийся должен овладеть основными умениями  учится 

и освоить универсальные учебные действия, что получит дальнейшие развитее в основной шко-

ле. Обучающийся основной школы умеет учиться, осознает важность образования и самообразо-

вания.  

      У обучающегося основной школы будут развиты способности использовать УУД в учебной, 

познавательной и социальной практике, умения самостоятельно планировать и осуществлять 

учебную деятельность, готовность строить индивидуальную образовательную траекторию.  

 

11) Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения обуча-

ющимися универсальных учебных действий 

Мониторинг развития универсальных учебных действий: критерии и способы оценки сформиро-

ванности УУД у обучающихся - комплексный подход к оцениванию личностных, метапредмет-

ных результатов - предполагает изменение оценочных процедур и состава инструментария не 

только итогового, но и текущего контроля. 

     Измерительно-методический инструментарий должен следовать всем общим положениям ме-

тодологии психодиагностической работы в сфере образования: адекватность методик целям и 

задачам исследования, теоретическая обоснованность диагностической направленности методик, 

адекватность методов (процедур, содержания конкретных заданий и уровня их сложности) воз-

растным и социокультурным особенностям оцениваемых групп обучающихся, надежность при-

меняемых методик, профессиональная компетентность и специальная подготовленность лиц, 

осуществляющих обследование.  

Оценка деятельности школы по формированию и развитию УУД осуществляется посред-

ством внутреннего неперсонифицированного мониторинга системы формирования и развития 

универсальных учебных действий обучающихся основной школы. 

Цель мониторинга: получение информации о состоянии и динамике системы формирова-

ния УУД в условиях реализации федеральных государственных стандартов нового поколения 

для своевременной коррекции образовательного пространства школы.  

Задачи мониторинга: 

• оценить  достаточность ресурсов и условия образовательного пространства для формирования 

и развития УУД обучающихся на средней ступени образования; 
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• оценить психологический комфорт образовательного пространства в условиях реализации 

федеральных государственных стандартов нового поколения;  

• определить результативность деятельности всех компонентов образовательного пространства 

по формированию и развитию универсальных учебных действий школьников; 

• внести коррективы в систему формирования и развития УУД обучающихся средней ступени 

образования с учетом полученных данных. 

Объектами мониторинга являются: 

- Предметные и метапредметные результаты обучения. 

- Психолого-педагогические условия обучения (психолого-педагогическое сопровождение, со-

держание основных и дополнительных образовательных программ; комплексно-целевые проек-

ты в рамках внеклассной деятельности) 

- 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, ока-

зывает положительное влияние на сформированность их мотивации к обучению и целенаправ-

ленной познавательной деятельности, способность ставить цели и строить жизненные планы. 

Оценку психолого-педагогических условий и ресурсов образовательного пространства на 

уровне основного общего образования школы проводят:  

 Администрация МБОУ СОШ п. свх. Агроном; 

 Педагоги-психологи школы; 

 Методические объединения учителей-предметников; 

 Методическое объединение классных руководителей.  

 

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, промежуточные и итоговые контрольные срезы;  

 административные контрольные работы и тесты; 

 типовые задачи; 

 образовательные события; 

 лист самооценки в составе портфолио ученика. 

 психологические тесты. 

     Уровень сформированности УУД параллельно с педагогическим наблюдением в МБОУ СОШ 

п. свх. Агроном измеряется с помощью психодиагностических методик. Психологические реко-

мендации педагога-психолога позволят учителю своевременно вносить коррективы в свою про-

фессиональную деятельность, не умаляя при этом педагогическую составляющую  оценки мета-

предметных результатов.  

     Развитие УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных 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 учащихся, соответственно, выступают: 
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 соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

 соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям; 

 сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая  уровень развития ме-

тапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной деятельно-

стью учащихся. 

      Для оптимизации трудоемкости измерительных процедур набора модельных универсальных 

учебных действий для оценки сформированности универсальных учебных действий в МБОУ 

СОШ п. свх. Агроном  используются следующие принципы: 

 учет системного характера видов универсальных учебных действий (одно универсальное 

учебное действие может быть рассмотрено как принадлежащее к различным классам. 

Например, рефлексивная самооценка может рассматриваться и как личностное, и как 

регулятивное действие, речевое отображение действия может быть проинтерпретировано 

и как коммуникативное, и как регулятивное, и как знаково-символическое действие и пр.) 

Системный характер универсальных учебных действий позволяет использовать одну 

задачу для оценки сформированности нескольких видов универсальных учебных 

действий; 

 построение связи между универсальными учебными действиями  на каждой ступени  и 

между ступенями  и выделение набора ключевых учебных компетенций,  измерение 

реализации которых позволит оптимизировать измерение всего комплекса требований к 

набору УУД выпускника соответствующей ступени; 

Выбор модельных универсальных учебных действий для оценки сформированности 

универсальных учебных действий основывается на следующих критериях: 

 показательность конкретного вида универсальных учебных действий для общей 

характеристики уровня развития класса личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

 учет системного характера видов универсальных учебных действий; 

 учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий. Показательность 

видов универсальных учебных действий и их значение для развития ребенка меняется при 

переходе от ступени к ступени, поэтому выбор модельных видов универсальных учебных 

действий для различных ступеней школьного образования может меняться; 

 возможности объективирования свойств универсальных учебных действий при  решении 

типовой задачи, их качественной и количественной оценки. 

Задачу оценки уровня сформированности у обучающихся основных видов  универсальных 

учебных действий следует рассматривать одновременно и как традиционную для методологии 

психологической диагностики, и как новую и нетривиальную по своей содержательной 

направленности. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

       Каждый уровень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в жизни 

обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, изме-

няется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении,               самосознании и 

самоопределении. 

Образование на уровне основного общего образования, с одной стороны, является логическим 

продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является базой для подготовки 

завершения общего образования на уровне среднего общего образования, перехода к профиль-

ному обучению, профессиональной ориентации и  профессиональному образованию. 

          Как указывалось в предыдущих разделах, учебная деятельность на этом уровне           

образования приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию.  

В средних классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий закладываются основы 

теоретического, формального и рефлексивного мышления, появляются  способности рассуждать 

на основе общих посылок, умение оперировать гипотезами как отличительный инструмент 

научного рассуждения. Контролируемой и управляемой становится речь (обучающийся спосо-

бен осознанно и произвольно строить свой рассказ), а также другие высшие психические функ-

ции — внимание и память. У подростков  впервые начинает наблюдаться умение длительное 
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время удерживать внимание на  отвлечѐнном, логически организованном материале. Интеллек-

туализируется процесс  восприятия — отыскание и выделение значимых, существенных связей и 

причинно-следственных зависимостей при работе с наглядным материалом, т. е. происходит 

подчинение процессу осмысления первичных зрительных ощущений. 

       Особенностью содержания современного основного общего образования является не только 

ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных,  познавательных, регуля-

тивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятель-

ности.  

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов деятельно-

сти, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого учебного пред-

мета, даѐт возможность объединить возможности всех учебных предметов для решения общих 

задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время та-

кой подход позволит предупредить  узкопредметность в отборе содержания образования, обес-

печить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации  учебной дея-

тельности и сотрудничества, познавательной, творческой,  художественно-эстетической и ком-

муникативной деятельности обучающихся. Это  определило необходимость выделить в пример-

ных программах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, которое 

включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения жиз-

ненных задач,  социального и учебно-исследовательского проектирования. Именно этот аспект 

примерных программ даѐт основание для утверждения гуманистической, личностно и социально 

ориентированной направленности процесса образования на данном уровне общего образования. 

      В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую ос-

нову требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и характеризует 

обобщѐнные способы действий с учебным материалом, позволяющие учащимся успешно решать 

учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теорети-

ческих моделей и понятий и задачи по возможности максимально приближенные к реальным 

жизненным ситуациям.  

 

     Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности долж-

ны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

        Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности раз-

рабатываются на основе требований к результатам освоения основной образовательной про-

граммы 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 деятель-

ности; 

3) тематическое планирование. 

 

В приложении  2 к ООП ООО МБОУ СОШ п. свх. Агроном Лебедянского муниципального рай-

она Липецкой области представлен Перечень рабочих программ по учебным предметам. 

 

В приложении  3 к ООП ООО МБОУ СОШ п. свх. Агроном Лебедянского муниципального рай-

она Липецкой области представлен Перечень рабочих программ по внеурочной деятельно-

сти. 
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 Рабочие программы  по учебным предметам  и программы  внеурочной деятельности   являются 

приложением к данной программе  

 

2.3.   Программа   воспитания и социализации обучающихся  

на уровне основного общего образования. 

 

2.3.1.Общие положения. 

Программа воспитания и социализации учащихся на уровне основного общего образования 

(далее – Программа) строится на основе базовых национальных ценностей российского 

общества, таких, как: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоро-

вье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человече-

ство, и направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, прини-

мающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и бу-

дущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонациональ-

ного народа России. 

Программа направлена на: 

 освоение учащимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного поведения; 

 формирование готовности учащихся к выбору направления своей профессиональной дея-
тельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 
способностями, с учетом потребностей рынка труда; 

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здо-

рового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, 
психологического и социального здоровья учащихся как одной из ценностных составляющих 
личности учащегося и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования; 

 формирование экологической культуры, 

 формирование антикоррупционного сознания.  
 
Программа обеспечивает: 

 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды раз-

вития учащихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую 
деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, 

основанного на системе социокультурных и духовно-нравственных ценностях и принятых в 
обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, 
потребности учащихся и их родителей (законных представителей); 

 усвоение учащимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта нрав-

ственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального поведения, мо-
тивации и способности к духовно-нравственному развитию; 

 приобщение учащихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или соци-

окультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 
общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 
идентичности; 

 социальную самоидентификацию учащихся посредством личностно значимой и обще-
ственно приемлемой деятельности; 

 формирование у учащихся 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 чело-

века; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов са-
мореализации; 

 приобщение учащихся к общественной деятельности и традициям организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность, участие в детско-юношеских организациях и 
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движениях, спортивных секциях, творческих клубах и объединениях по интересам, сетевых 
сообществах, библиотечной сети, краеведческой работе, в ученическом самоуправлении, 
военно-патриотических объединениях, в проведении акций и праздников (региональных, 

государственных, международных); 

 участие учащихся в деятельности производственных, творческих объединений, бла-
готворительных организаций; 

 в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  

 в благоустройстве гимназии, класса, города; 

 формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной сре-
ды, факторам микросоциальной среды; 

 развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 
содействия социализации учащихся в семье; 

 учет индивидуальных и возрастных особенностей учащихся, культурных и соци-
альных потребностей их семей; 

 формирование у учащихся мотивации к труду, потребности к приобретению про-
фессии; 

 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 обра-
зования и будущей профессиональной деятельности; 

 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям уча-
щихся; 

 создание условий для профессиональной ориентации учащихся через систему работы педа-

гогических 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 учащихся об особенностях различных сфер профессиональной дея-

тельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях 
местного, регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой 
деятельности; 

 использование средств психолого-педагогической поддержки учащихся и развитие кон-

сультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику 
профессиональных склонностей и профессионального потенциала учащихся, их способностей и 
компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии; 

 осознание учащимися ценности экологически целесообразного, здорового и 
безопасного образа жизни; 

 формирование установки на систематические занятия физической культурой и спор-

том, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осо-
знания собственных возможностей; 

 осознанное отношение учащихся к выбору индивидуального рациона здорового пита-
ния; 
 

 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 навы-
ков личной гигиены; 

 формирование готовности учащихся 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 таба-
кокурения; 

 осознание учащимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 
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окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного 
здоровья и безопасности; необходимости следования принципу предосторожности при выборе 
варианта поведения. 

В программе отражаются: 

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся, опи-

сание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе; 

2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и соци-

ализации, профессиональной ориентации учащихся, здоровьесберегающей деятельности и 

формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику 

образовательной организации, запросы участников образовательных отношений; 

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с учащимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся; 

4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации уча-

щихся по каждому из направлений (экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы); 

5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательной организации, совместной деятельности образовательной организации с 

предприятиями, общественными организациями, в том числе с системой дополнительного 

образования; 

6) основные формы организации педагогической поддержки социализации учащихся по каж-

дому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также формы участия 

специалистов и социальных партнеров по направлениям социального воспитания; 

7) модели организации работы по формированию экологически целесообразного, здо-

рового и безопасного образа жизни, включающие, в том числе, рациональную организацию об-

разовательной деятельности и образовательной среды, физкультурно-спортивной

 и оздоровительной работы, профилактику употребления психоактивных веществ 

учащимися, профилактику     детского дорожно-транспортного      травматизма, организацию

 системы просветительской и методической работы с участниками образовательных от-

ношений; 

8) описание деятельности образовательной организации в области непрерывного эко-

логического здоровьесберегающего образования учащихся; 

9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной пози-

ции учащихся; 

10) критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в части 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся, формирования здоро-

вого и безопасного образа жизни и экологической культуры учащихся (поведение на доро-

гах, в чрезвычайных ситуациях); 

11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации учащихся; 

12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся. 

 

2.3.2. Цель  и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обуча-

ющихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе   

 

   Воспитательная система школы строится на усилиях всех участников    образовательной дея-

тельности: педагогами, учащимися, родителями (законными    представителями). В процессе их 

взаимодействия сформированы цели и задачи,    определены пути их реализации, организована 

деятельность. 

 

Цель: создание условий для формирования социально-активной, творческой, нравственно и фи-

зически здоровой личности, способной на сознательный выбор жизненной позиции, умеющей 

ориентироваться в современных социокультурных условиях, укрепление и         развитие воспи-

тательного потенциала  школы на основе взаимодействия систем общего и дополнительного об-

разования. 
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       На ступени основного общего образования 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, непрерывно-

го образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «ста-

новиться 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 подрост-

ка 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 Рос-

сии;  

- 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 поступ-

кам;  

- 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 настой-

чивости в достижении результата;  

- формирование творческого отношения к учѐбе, труду, социальной деятельности на основе 

нравственных ценностей и моральных норм;  

- формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, осо-

знание нравственного значения будущего профессионального выбора;  

- осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения  противостоять в 

пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физи-

ческого 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 различными социальных и профес-

сиональных групп; 
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 -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,   понима-

ние 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 челове-

ка;  

- укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим;  

- усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о  любимом чело-

веке, 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 семей своего 

народа, других народов России. 

 Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся для более полного достижения цели духов-

но-нравственного развития, воспитания и социализации   обучающихся (национального воспита-

тельного идеала) с учѐтом национальных и  региональных условий и особенностей организации 

образовательного процесса,  потребностей обучающихся и их родителей (законных представите-

лей). 

 

2.3.3.  Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и со-

циализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятель-

ности и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, запросы участников обра-

зовательных отношений 

 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспита-

нию и социализации является формирование уклада МБОУ СОШ п. свх. Агроном:  

 обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  

 включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, систему 

воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);  

 основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества;  

 учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей).  

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль  играет общность участни-

ков образовательного процесса: обучающиеся, ученические коллективы, педагогический коллек-

тив школы, администрация, учредитель образовательной организации, родительское сообщество, 

общественность. Важным элементом формирования уклада школьной жизни являются коллек-

тивные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить специфику ценност-

ных и целевых ориентиров школы, элементов коллективной жизнедеятельности, обеспечиваю-

щих реализацию ценностей и целей.  
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Основными направлениями деятельности МБОУ СОШ п. свх. Агроном  по     духов-

но-нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обу-

чающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры обу-

чающихся являются:  

 обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей, формирование осознанного, уважительного и доб-

рожелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, собственности, гражданской позиции; формирование готовности и способности вести диа-

лог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправ-

ного субъекта общения, готовности к конструированию образа партнера по диалогу, образа до-

пустимых способов диалога, процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, 

формирование готовности и способности вести переговоры, противостоять негативным воздей-

ствиям социальной среды);  

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как Отече-

ству (приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или 

социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, общечело-

веческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской идентичности);  

 включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации  (приобщение обуча-

ющихся к общественной деятельности, участие в детско-юношеских организациях и движениях, 

школьных и внешкольных объединениях, в ученическом самоуправлении, участие обучающихся 

в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города; социальная самоидентификация 

обучающихся в процессе участия в личностно значимой и общественно приемлемой деятельно-

сти; приобретение опыта конструктивного социального поведения, приобретение знаний о нор-

мах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека; формирование у обучаю-

щихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного по-

ведения в обществе с учетом правовых норм, установленных российским законодательством);  

 формирование партнерских отношений с родителями (законными представителями) в целях 

содействия социализации обучающихся в семье, учета индивидуальных и возрастных особенно-

стей обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей; 

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и выбора 

будущей профессии (развитие собственных представлений о перспективах своего профессио-

нального образования и будущей профессиональной деятельности, приобретение практического 

опыта, соответствующего интересам и способностям обучающихся; формирование у обучаю-

щихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии; овладение способами и при-

емами поиска информации, связанной с профессиональным образованием и профессиональной 

деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения; созда-

ние условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы педагогов, 

психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профориентационной работы; совместную деятель-

ность обучающихся 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 пси-

холого-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 профессиональ-

ного тестирования и тренинга в специализированных центрах);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере самопознания, 

самоопределения, самореализации, самосовершенствования (развитие мотивации и способ-

ности к духовно-нравственному самосовершенствованию; формирование позитивной самооцен-

ки, самоуважения, конструктивных способов самореализации);  
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 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере здорового обра-

за жизни (осознание обучающимися ценности 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; овла-

дение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков личной 

гигиены; профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилак-

тики инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здорового образа жиз-

ни;формирование устойчивого отрицательного отношения к аддиктивным проявлениям различ-

ного рода – наркозависимость, алкоголизм, игромания, табакокурение, интернет-зависимость и 

др., как факторам ограничивающим свободу личности);  

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к природе (формиро-

вание готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам улучшения эколо-

гического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического здо-

ровьесберегающего просвещения населения, 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);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере искусства 

(формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие эсте-

тического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие способности к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; воспитание уважения к истории культуры своего Отече-

ства, выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитие потребности в общении с 

художественными произведениями, формирование активного отношения к традициям художе-

ственной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).  

        Данная Программа развития способствует реализации следующих направлений             

воспитательного процесса: 

Направление воспитательной 

работы 

Задачи работы по данному направлению 

Духовно-нравственное, 

художественно-эстетическое 

1.Формирование у учащихся таких качеств как: культура 

поведения, эстетический вкус, уважение личности. 

 2. Создание условий для развития у учащихся творче-

ских способностей. 3. Воспитание у учащихся нравствен-

ных качеств личности посредством развития индивиду-

альных интересов и способностей.  

Гражданско-патриотическое 1.Формирование у учащихся таких качества, как долг, 

ответственность, честь, патриотизм. 

 2. Воспитание любви и уважения к традициям Отечества, 

школы, семьи. 

Спортивно-оздоровительное вос-

питание, основы безопасности 

жизнедеятельности 

1. Формирование у учащихся культуры сохранения и со-

вершенствования собственного здоровья. 

 2. Популяризация занятий физической культурой и спор-

том. Пропаганда здорового образа жизни Профилактика 

детского травматизма на улицах и дорогах, в быту, на во-

доемах. 

 3. Реализация деятельности по формированию здоро-

вьесберегающей среды в образовательном учреждении 

Нравственно-правовое направле-

ние, работа с детьми «группы 

риска» 

1.Создание условий для проявления учащимися нрав-

ственных и правовых знаний, умений, развитие потреб-

ности в совершении нравственно оправданных поступ-
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ков.  

2. Формирование у учащихся потребности в здоровом об-

разе жизни путем воспитания умения противостоять 

вредным привычкам. 3.Обеспечение социальной защиты 

детей и подростков 

Социальное направление, эколо-

гическое, трудовое воспитание 

1.Изучение учащимися природы и истории родного края.  

2.Формирование правильного отношения к окружающей 

среде.  

3.Проведение природоохранных акций.  

Самоуправление в школе и в 

классе 

1.Развитие у учащихся качеств: активности, ответствен-

ности, самостоятельности, инициативы.  

2. Развитие самоуправление в школе и в классе.  

3. Организация учебы актива классов. 

 

Основные направления реализации Программы 

Нормативно-правовое - разработка нормативной базы, определяющей механизмы реализации 

Программы с учетом  специфики школы и в соответствии с государственной политикой в обла-

сти образования.  

Организационно-управленческое - организация взаимодействия с общеобразовательными учре-

ждениями и учреждениями дополнительного образования города, обеспечение            занятости 

обучающихся через реализацию образовательных, физкультурно-спортивных, культурно - досу-

говых и других программ; проведение школьных мероприятий  и  мониторинг воспитательной 

деятельности.  

Кадровое - повышение квалификации и профессиональной переподготовки  педагогических ра-

ботников школы; обобщение педагогического опыта на школьном, муниципальном и региональ-

ном уровне;  

Информационное - организация информационной поддержки мероприятий Программы через 

Сайт школы, СМИ, Интернет-сайты, Интернет - конференции, вебинары, форумы и иные.  

Мониторинговое -  организация и проведение мониторинга и экспертизы эффективности реали-

зации комплекса мер по реализации Программы. 

Финансовое – организация финансовой поддержки реализации Программы.  

Материально-техническое - обеспечение оснащения, необходимого для развития воспитатель-

ной деятельности в системе общего и дополнительного образования.  

 

2.3.4. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по обеспечению 

принятия обучающимися ценности Человека и человечности, формированию осознанного, ува-

жительного и доброжелательного отношения к другому человеку, формированию готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания: 

- формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» проявления  уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, диалога и достижения взаимопонимания с 

другими людьми; 

-  информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии обучающихся межличностных 

отношений с окружающими; 

- формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с окружающими, общения с  

представителями различных культур, достижения взаимопонимания в процессе диалога и веде-

ния переговоров. 

В решении задач обеспечения принятия обучающимися ценности Человека и человечности ис-

пользуется потенциал уроков предметных областей «Русский язык и литература», «Обществен-

но-научные предметы», совместных дел и мероприятий внеурочной деятельности, Интернет-

ресурсов, роль организатора в этой работе играет  классный руководитель. 

В формировании мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как 
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Отечеству обучающийся получает опыт переживания и позитивного отношения к Отечеству,  

который обеспечивается в ходе внеурочной деятельности (воспитательных мероприятий), в со-

ставе коллектива ученического класса, организатором здесь выступает классный руководитель и 

педагоги школы.  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации осуществлятся в 

школе в деятельности детско-юношеской организации, в школьных и внешкольных организаци-

ях (спортивные секции, творческие клубы и объединения по интересам, сетевые сообщества, 

библиотечная сеть, краеведческая работа),  в военно-патриотических объединениях, участие 

обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, благотворительных 

организаций; в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; в благоустрой-

стве школы, класса, сельского поселения, района, партнерства с общественными организациями 

и объединениями, в проведении акций и праздников (региональных, государственных, междуна-

родных).  

Этапы включения обучающихся в сферу общественной самоорганизации:  

 авансирование положительного восприятия школьниками предстоящей социальной 

деятельности – обеспечение социальных ожиданий обучающихся, связанных с успешностью, 

признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в 

реализации собственных замыслов;  

 информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной деятельности, 

способах взаимодействия с различными социальными субъектами, возможностях 

самореализации в нем; статусных и функциональных характеристиках социальных ролей;  

 обучение школьников социальному взаимодействию, информирование обучающихся о 

способах решения задач социальной деятельности, пробное решение задач в рамках отдельных 

социальных проектов;  

 организация планирования обучающимися собственного участия в социальной деятельности, 

исходя из индивидуальных особенностей, опробование индивидуальной стратегии участия в 

социальной деятельности;  

 содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) ресурсов и внешних 

ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих успешное участие школьника в социальной 

деятельности;  

 демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и необходимости 

планирования собственной деятельности;  

 обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в социальной 

деятельности, содействие обучающимся в определении ими собственных целей участия в 

социальной деятельности;  

 содействие школьникам в проектировании и планировании собственного участия в 

социальной деятельности.  

      Этапы включения обучающихся в сферу общественной самоорганизации выстраиваются в 

логике технологии коллективно-творческой деятельности: поиск объектов общей заботы, кол-

лективное целеполагание, коллективное планирование, коллективная подготовка мероприятия, 

коллективное проведение, коллективный анализ.  

При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной деятельности 

приоритет принадлежит культивированию в укладе жизни школы позитивного образа компе-

тентного образованного человека, обладающего широким кругозором, способного эффективно 

решать познавательные задачи через пропаганду академических успехов обучающихся, под-

держку школьников в ситуациях мобилизации индивидуальных ресурсов для достижения учеб-

ных результатов.   

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и вы-

бора будущей профессии осуществляется через информирование обучающихся об особенно-

стях 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 професси-

ональной ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и профессио-
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нального потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продол-

жения образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального тести-

рования и тренинга в специализированных центрах). Деятельность по этому направлению вклю-

чает  сотрудничество с предприятиями, организациями профессионального образования, цен-

трами профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с родителями (за-

конными представителями); различные Интернет-активности обучающихся. 

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе формируются при изу-

чении предметных областей «Естественнонаучные предметы» и «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности», а также на различных формах внеурочной деятельности.  

Задачи развития эстетического сознания обучающихся реализуются на уроках предмет-

ной областей «Русский язык и литература», «Искусство», а также на занятиях  внеурочной дея-

тельности.  

Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, реализуется  на уроках предметных областей 

«Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные предметы», различных формах вне-

урочной деятельности.  

 

2.3.5. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся по каждому из направлений ("ярмарки профессий", дни открытых дверей, 

экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы) 

 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации обу-

чающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные неде-

ли, олимпиады, конкурсы. 

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации обучаю-

щихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных занятий с целью 

актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о профессиях в 

игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Общая методическая схема предусматривает 

оборудование на некоторой территории площадок («торговых палаток»), на которых разворачи-

ваются презентации, участники имеют возможность свободного передвижения по территории 

ярмарки от площадки к площадке в произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» могут при-

нимать участие не только обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные квалифи-

цированные широко известные признанные специалисты.  

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных образовательных организа-

циях и образовательных организациях высшего образования и призваны презентовать спектр об-

разовательных программ, реализуемых образовательной организацией, в ходе такого рода меро-

приятий пропагандируется обучение в отдельных организациях, реализующих основные профес-

сиональные образовательные программы, а также различные варианты профессионального обра-

зования, которые осуществляются в этом образовательной организации.  

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся пред-

ставляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту предъявляют-

ся (в том числе специально подготовленным профессионалом – экскурсоводом) объекты и мате-

риалы, освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. Профориентационные 

экскурсии организуются на предприятия (посещение производства, музея), в музеи или на тема-

тические экспозиции, в организации профессионального образования. Опираясь на возможности 

современных электронных устройств, следует использовать такую форму как виртуальная экс-

курсия по производствам, образовательным организациям 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации обу-

чающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение календарной 

недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или предметной об-

ластью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). Предметная неделя мо-

жет состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их реализации, конкурсов знато-

ков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, избравшими профессию, близкую к 

этой предметной сфере.  
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Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации про-

фессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее подготовленных 

или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным областям) стимулируют 

познавательный интерес.  

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессиональной ориен-

тации обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих по одной специальности, с це-

лью определить наиболее высоко квалифицированного работника. Обучающиеся, созерцая пред-

ставление, имеют возможность увидеть ту или иную профессию в позитивном свете, в процессе 

сопереживания конкурсанту у школьников возникает интерес к какой-либо профессии. 

 

2.3.6. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность, совместной деятельности организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность с предприятиями, общественными 

организациями, в том числе с системой дополнительного                образования 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности МБОУ 

СОШ п. свх. Агроном  с различными социальными субъектами, с одной стороны, обеспечивается 

организацией взаимодействия школы с предприятиями, общественными организациями, органи-

зациями дополнительного образования и т. д., а с другой – вовлечением школьника в социаль-

ную деятельность.  

Этапы организации взаимодействия школы  с предприятиями, общественными объедине-

ниями, организациями дополнительного образования, иными социальными субъектами:  

 моделирование администрацией школы  с привлечением школьников, родителей, 

общественности взаимодействия МБОУ СОШ п. свх. Агроном   с различными           

социальными субъектами (на основе анализа педагогами школы социально-педагогических 

потенциалов социальной среды);  

 проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами (в результате 

переговоров администрации формирование договорных отношений с предприятиями, 

общественными объединениями, организациями дополнительного образования и другими 

субъектами);  

 осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров школы с 

социальными партнерами;  

 формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, поддерживающей 

созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и 

позитивные образцы поведения;  

 организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с различными 

субъектами в системе общественных отношений, в том числе с использованием дневников 

самонаблюдения и электронных дневников в сети Интернет;  

 обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию (общение, познание, 

игра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия (увлечение (хобби), 

общественная активность, социальное лидерство);  

стимулирование общественной самоорганизации обучающихся школы, поддержка обществен-

ных инициатив школьников 

   Социальными  партнерами в реализации задач воспитательного процесса являются:  

отдел образования  администрации Лебедянского муниципального района, родители (законные 

представители) обучающихся, МАОУ ДО ДЮСШ, МБУ ДО ДЮЦ, МБУ ДО СЮН, МБУ ДО 

«ДМШ имени К.Н.Игумнова», МБУ Лебедянский краеведческий музей имени П.Н.Черменского, 

МБУ «Межпоселенческий координационно-методический центр, ДК и библиотека 

п.свх.«Агроном», ГОБПОУ «Лебедянский технологический лицей», ГОБПОУ «Лебедянский пе-

дагогический колледж» ОМВД «Лебедянский», отдел опеки и попечительства администрации 

Лебедянского муниципального района и др. 

 

2.3.7. Основные формы организации педагогической поддержки социализации     обучаю-

щихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также 

формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального вос-
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питания 

 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются:  

психолого-педагогическое консультирование,  

метод организации развивающих ситуаций,  

ситуационно-ролевые игры и другие. 

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организации пе-

дагогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию проблемной ситуации 

обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким способом он может задействовать 

для самостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации является создание у школь-

ника представлений об альтернативных вариантах действий в конкретной проблемной ситуации. 

В процессе консультирования решаются  три группы задач:  

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности школьника в себе, 

своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности); 

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника сведениями, необходи-

мыми для разрешения проблемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собственной проблемной 

ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов получения образования).  

Организация развивающих ситуаций: педагог осуществляет поддержку в решении 

школьником значимой для него проблемной ситуации, может управлять как отдельными элемен-

тами существующих ситуаций, так и организовывать их специально. Воспитанник, участвуя в 

таких ситуациях, наращивает свои личностные ресурсы, совершенствуется в способах управле-

ния имеющимися ресурсами для решения собственных возрастных задач. При организации раз-

вивающих ситуаций педагог может использовать и комбинировать самые разнообразные педаго-

гические средства, вовлекать воспитанника в разнообразные виды деятельности.  

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются 

ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы межличностного взаи-

модействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков саморегуляции, приемы творче-

ского мышления как средство развития способов мысленного решения школьником задач своей 

жизнедеятельности. В рамках ролевой игры воспитанник действует, познавая себя, осознавая 

собственные проблемы, ситуации выбора, принимая решение, проектируя и планируя собствен-

ную деятельность, взаимодействуя с другими игроками. В ситуационно-ролевой игре воспитан-

ник, участвуя в разных ролях в различных моделях социального взаимодействия, не только ста-

новится более компетентным в сфере социальных отношений, но и относительно безболезненно 

приобретает опыт соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша.  

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социаль-

ного воспитания. 

Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач воспита-

ния и социализации являются родители обучающегося (законные представители), которые од-

новременно выступают в многообразии позиций и социальных ролей:  

 как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-психологическое, 

академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт результатов деятельности 

образовательной организации; 

 как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 

 непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания). 

Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными представителями) 

является понимание педагогическими работниками и учет ими при проектировании и конструи-

ровании взаимодействия следующих аспектов: 

 ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление образовательным 

процессом, решение проблем, участие в решении и анализе проблем, принятии решений и даже 

их реализации в той или иной форме, возникающих в жизни школы); 

 недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, 

помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса со стороны родителей), 
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использование педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения как 

исключительно крайняя мера; 

 наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность конфликта интересов 

семьи и школы, умеренность ожиданий активности и заинтересованности родителей 

обучающегося в разрешении тех или иных противоречий, возникающих в процессе образования 

их ребенка, неэффективность тактики просто информирования педагогом родителей о 

недостатках в обучении или поведении их ребенка, 

 безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с родителями, 

восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации взаимодействия. 

Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях содей-

ствия социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в формулировке роди-

тельского запроса МБОУ СОШ п. свх. Агроном, в определении родителями объема собственных 

ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в реализации цели и задач воспитания 

и социализации. 

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания привлекают-

ся педагогические работники иных образовательных организаций, выпускники, представители 

общественности, органов управления, бизнес сообщества.  

 

2.3.8. Модели организации работы по формированию экологически целесообразного, здо-

рового и безопасного образа жизни, включающие в том числе рациональную организацию 

учебной деятельности и образовательной среды, физкультурно-спортивной и оздорови-

тельной работы, профилактику употребления психоактивных веществ обучающимися, 

профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, организацию системы про-

светительской и методической работы с участниками образовательных отношений 

 

Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды – это объединение педагогического коллектива в вопросе рациональной 

организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, освоение педагогами 

МБОУ  СОШ п. свх. Агроном  совокупности соответствующих представлений, экспертизу и вза-

имную экспертизу рациональности организации учебно-воспитательного процесса и образова-

тельной среды, проведение исследований состояния учебно-воспитательного процесса и образо-

вательной среды.  

В обеспечении рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образова-

тельной среды отдельного ученического класса организаторскую роль играет  классный руково-

дитель.  

Сферами рационализации учебно-воспитательного процесса являются:  

 организация занятий (уроков);  

 обеспечение использования различных каналов восприятия информации;  

 учет зоны работоспособности обучающихся;  

 распределение интенсивности умственной деятельности;  

 использование здоровьесберегающих технологий.  

 

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы:  
формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической культуры и спорта 

(спортивные клубы и секции),  

организация тренировок в клубах и секциях,  

проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических акций,  

подготовку и проведение спортивных соревнований.  

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на непосред-

ственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, вследствие возникнове-

ния чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие достижения, смелые и решитель-

ные действия спортсменов. Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной работы яв-

ляются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник.  

Модель профилактической работы:  
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определение «зон риска» (выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение;  

выявление источников опасений – групп и лиц, объектов и т. д.),  

разработка и реализация комплекса адресных мер, используются возможности профильных ор-

ганизаций – медицинских, правоохранительных, социальных и т. д.  

Профилактика чаще всего связана с употреблением психоактивных веществ обучающимися, а 

также с проблемами детского дорожно-транспортного травматизма.. В ученическом классе про-

филактическую работу организует классный руководитель. 

 

Модель просветительской и методической работы с участниками образовательного 

процесса:  

 внешняя (привлечение возможностей других учреждений и организаций – спортивные клубы, 

лечебные учреждения, стадионы, библиотеки и т. д.);  

 внутренняя (получение информации организуется в общеобразовательной школе, в том числе 

одна группа обучающихся выступает источником информации для другого коллектива, других 

групп – коллективов);  

 программная  (системной, органически вписанной в образовательный процесс, служит 

раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, обеспечивает 

межпредметные связи);  

 стихийная (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, выходящее из ряда традиционных занятий и 

совместных дел, или организована как естественное разрешение проблемной ситуации).  

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах 

массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные абонементы, 

передвижные выставки. В просветительской работе целесообразно использовать информацион-

ные ресурсы сети Интернет. 

 

2.3.9. Описание деятельности организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность в области непрерывного экологического здоровьесберегающего образования обуча-

ющихся 

 

МБОУ СОШ п. свх. Агроном  осуществляет  образовательную деятельность в области непре-

рывного экологического здоровьесберегающего образования обучающихся в системе: 

- Мероприятия по  формированию осознанного отношения к собственному здоровью, устойчи-

вых представлений о здоровье и здоровом образе жизни;  

- факторах, оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье;  

- по формированию личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска 

здоровью в повседневной жизни: 

Первый комплекс мероприятий формирует 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 деятельно-

сти; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение плани-

ровать 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 необходи-

мой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, выбор соответ-

ствующих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках для здоровья не-

адекватных 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 регу-

лярные занятия спортом.  

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки собственного 

функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным показа-
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телям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом собственных индивидуальных 

особенностей; навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение элементами саморегу-

ляции для снятия эмоционального и физического напряжения; навыки самоконтроля за соб-

ственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; представления о влиянии позитивных 

и негативных эмоций на здоровье, факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска нега-

тивных 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 психологическим состоянием без использования медикаментозных и тонизирую-

щих средств.  

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о рацио-

нальном 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 со-

циокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; интерес к народным 

традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и традициях сво-

его народа; чувство уважения к культуре своего народа, культуре и традициям других народов. В 

результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны самостоятельно 

оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответ-

ствия 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, воспи-

тание готовности соблюдать эти правила; формирование адекватной самооценки, развитие навы-

ков 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, возмож-

ности 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. 

 

2.3.10. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной по-

зиции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, спон-

сорство и т.п.) 

 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у школьников ак-

тивной 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 МБОУ  СОШ п. свх. Агроном    строится на следующих принципах:  

 публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, проведение 

процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников);  

 прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур);  

 регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях – 

недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых);  
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 сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и индивидуальных 

наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность групп обучающихся, 

преодолевать межличностные противоречия между школьниками, получившими награду и не 

получившими ее);  

 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения).  

 

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио, спонсорство и т. п. 

 

Рейтинг,  как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений ак-

тивной жизненной позиции обучающихся представляет собой размещение обучающихся или 

групп в последовательности, определяемой их успешностью в чем-либо (достижениями). Рей-

тинги оказывают ощутимое стимулирующее воздействие на поведение ученических коллективов 

и отдельных школьников.  

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся – деятельность по соби-

ранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения «хозяина» портфолио. Портфо-

лио может включать исключительно артефакты признания (грамоты, поощрительные письма, 

фотографии призов и т. д.), может – исключительно артефакты деятельности (рефераты, докла-

ды, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), портфолио может иметь смешанный характер.  

Спонсорство как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся предусматривает оказание материальной помощи 

обучающемуся или учебной группе за достижение в чем-либо. Спонсорство предполагает пуб-

личную презентацию спонсора и его деятельности. В МБОУ СОШ п. свх. Агроном победители и 

призѐры  регионального, победители  муниципального этапов Всероссийской олимпиады 

школьников получают стипендию имени Н.И. Борцова.  

 

2.3.11.  Критерии, показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность в части духовно-нравственного развития, воспитания и со-

циализации обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни и эколо-

гической культуры обучающихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях) 

 

       Первый критерий – степень обеспечения в МБОУ СОШ п. свх. Агроном  жизни и здоровья 

обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение на дорогах, в 

чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся (заболевания, 

ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья обучающихся, уровень 

информированности о посещении спортивных секций, регулярности занятий физической 

культурой;  

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья обучающихся, 

уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом 

классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из состояния здоровья 

отдельных категорий обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению рациональной 

организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, организации 

физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы,   

формированию осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни, формированию у обучающихся навыков оценки 

собственного функционального состояния, формирование у обучающихся компетенций в 

составлении и реализации  рационального режима дня и отдыха(тематика, форма и содержание 

которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здорового и 

безопасного образа жизни); 
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 уровень безопасности для обучающихся школы, реалистичность количества и достаточность 

мероприятий;  

 согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, 

формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями обучающихся, 

привлечение к организации мероприятий профильных организаций, родителей, общественности 

и др.  

         Второй критерий – степень обеспечения в МБОУ СОШ п. свх. Агроном  позитивных меж-

личностных отношений обучающихся, выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей) о состоянии 

межличностных отношений в сообществах обучающихся (специфические проблемы 

межличностных отношений школьников, обусловленные особенностями учебных групп, 

спецификой формирования коллектива, стилями педагогического руководства, составом 

обучающихся и т. д.), периодичность фиксации динамики о состоянии межличностных 

отношений в ученических классах;  

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в МБОУ СОШ п. свх. Агроном  

позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень обусловленности задач анализом 

ситуации в школе, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы 

исходя из социально-психологического статуса отдельных категорий обучающихся;  

 состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах (позитивные, 

индифферентные, враждебные);  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих работу с лидерами 

ученических сообществ, недопущение притеснение одними детьми других, оптимизацию 

взаимоотношений между  микро-группами, между обучающимися и учителями, обеспечение в 

группах учащихся атмосферы снисходительности, терпимости друг к другу  (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам обеспечения позитивных межличностных отношений 

обучающихся);  

 согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные отношения 

обучающихся, с психологом.  

       Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ общего и до-

полнительного образования выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования в 

реализуемой образовательной программе, степень информированности педагогов о 

возможностях и проблемах освоения обучающимися данного содержания образования, уровень 

информированности о динамике академических достижений обучающихся, о типичных и 

персональных трудностях в освоении образовательной программы;  

 степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении программ 

общего и дополнительного образования, уровень обусловленности задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации 

работы исходя из успешности обучения отдельных категорий обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на обеспечение 

мотивации учебной деятельности, обеспечении академических достижений одаренных 

обучающихся, преодолении трудностей в освоении содержания образования, обеспечение 

образовательной среды (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам содействия 

обучающимся в освоении программ общего и дополнительного образования);  

 согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования с учителями предметниками и родителями обучающихся; 

вовлечение родителей в деятельности по обеспечению успеха обучающихся в освоению 

образовательной программы основного общего образования.  

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного гражданина Рос-

сии, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за насто-

ящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонацио-

нального народа России, выражается в следующих показателях:  
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 уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемахвоспитания у 

обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры, 

уровень информированности об общественной самоорганизации класса;  

 степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, экологического 

воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в школе, 

ученическом классе, учебной группе; при формулировке задач учтены возрастные особенности, 

традиции образовательной организации, специфика класса;  

 степень корректности и конкретности принципов и методических правил по реализации задач 

патриотического, гражданского, экологического воспитанияобучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и содержание 

которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, экологического 

воспитанияобучающихся);  

 согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, экологического 

воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных 

организаций родителей, общественности и др.  

 

2.3.12. Методика  и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспи-

тания и социализации обучающихся 

      Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обуча-

ющихся МБОУ СОШ п. свх. Агроном включает совокупность следующих методических правил:  

 мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся строится, с одной стороны, на отслеживании 

процессуальной стороны жизнедеятельности школьных сообществ (деятельность, общение, 

деятельности) и воспитательной деятельности педагогических работников, а – с другой на 

изучении индивидуальной успешности выпускников школы; 

 сочетание общих целей и задач духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, задаваемые ФГОС, и специфические, определяемые социальным окружением 

школы, традициями, укладом школы  и другими обстоятельствами;  

 комплекс мер по мониторингу ориентирован, в первую очередь, не на контроль за 

деятельностью педагогов, а на совершенствование их деятельности,  направленной на 

обеспечение процессов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся;  

 мониторинг носит  общественно-административный характер 

 работа предусматривает постепенное совершенствование методики мониторинга  

 

       Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся:  

1. Экспертиза планов и программ духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на предмет следования требованиям ФГОС и учета специфики МБОУ СОШ п. свх. 

Агроном (социокультурное окружение, уклад школьной жизни, запрос родителей и 

общественности, наличные ресурсы);  

2. Анкетирование участников образовательных отношений и формирование аналитических дан-

ных о духовно-нравственном развитии, об уровне представлений обучающихся о проблемах 

охраны окружающей среды, своѐм здоровье, правильном питании, влиянии психотропных ве-

ществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транс-

порте; 

3. Контроль за исполнением планов деятельности, обеспечивающей духовно-нравственное 

развитие, воспитание и социализацию обучающихся;  

4. Экспертиза отчетов об обеспечении духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на предмет анализа и рефлексии изменений, произошедших 

благодаря деятельности педагогов в жизни школы, ученических групп (коллективов), 

отдельныхобучающихся.  

5. Отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся:  

6. Отслеживание динамики травматизма, в том числе дорожно-транспортного травматизма; 



177 

 

7. Отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

8. Включение в доступный широкой общественности ежегодный отчѐт   обобщѐнных данных о 

сформированности у обучающихся представлений об экологической культуре, здоровом и без-

опасном образе жизни. 

 

2.3.13. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социали-

зации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и без-

опасного образа жизни обучающихся. 

 

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей, осо-

знанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, миро-

воззрению, 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 процес-

са диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме (пат-

риотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, 

воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, идентичность с территорией, с 

природой России, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение субъективной 

сопричастности с судьбой российского народа). Осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия наро-

дов России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность с историей народов и государств, находившихся на территории современной 

России). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, рели-

гии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.  

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной дея-

тельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию; готов-

ность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траекто-

рии образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов.  

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на ос-

нове личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осо-

знанного 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 созна-

тельному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформи-

рованность 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; уважи-

тельного 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, соответствующегосовременному уров-

ню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. Готовность к личностному самоопределению, спо-

собность ставить цели и строить жизненные планы. Сформированность ценностно-смысловых 

установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание. 

5. Сформированность 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.  
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6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и сверстников). Участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование го-

товности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые вовле-

чены и которые формируют самиобучающиеся; вовлеченность в непосредственное гражданское 

участие, готовность к участию в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

включенного в продуктивное взаимодействие с социальной средой и социальными институтами, 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентно-

стей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отноше-

ния к окружающей социальной действительности, ценностей социального творчества, ценности 

продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, 

ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проекти-

рования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотруд-

ничества, 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 худо-

жественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность 

основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как осо-

бого способа познания жизни и средства организации общения; развитость эстетического, эмо-

ционально-ценностного видения 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 понима-

нии красоты человека; развитая потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности.  

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 

деятель 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (далее - Программа)  направлена на коррекцию недостатков 

психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, 

преодоление трудностей в освоении основной образовательной программы основного общего 

образования, оказание помощи и поддержки детям данной категории. 

 

Программа обеспечивает: 

- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной программы и их 

дальнейшую интеграцию в организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения в условиях образовательной деятельности всех детей с особыми 

образовательными потребностями с учетом состояния здоровья и особенностей психофизическо-

го развития (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- создание специальных условий воспитания, обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной деятельности; использование адап-

тированных образовательных программ основного общего образования, разрабатываемых орга-

низацией, осуществляющей образовательную деятельность, совместно с другими участниками 

образовательных отношений, специальных учебных и дидактических пособий; соблюдение до-
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пустимого уровня нагрузки, определяемого с привлечением медицинских работников;  

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего необходимую техническую по-

мощь. 

 

2.4.1. Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися при получении основного 

общего образования 

 

Цели программы: 

— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки  обучаю-

щимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным представителям); 

— осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и  дополнительных 

общеобразовательных программ основного общего образования, дополнительных образователь-

ных программ. 

Приоритетными направлениями программы на уровне основного общего образования яв-

лются формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными возможностя-

ми здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации в обществе. 

Задачи программы: 

— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья при освоении ими основной  общеобразовательной програм-

мы основного общего образования; 

— определение особенностей организации образовательной деятельности и условий  интеграции 

для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждо-

го ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с реко-

мендациями психолого-медико-педагогической  комиссии); 

— осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической и ме-

дицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особен-

ностей психического и (или) физического развития,  индивидуальных возможностей детей (в со-

ответствии с рекомендациями  психолого-медико-педагогической комиссии); 

— разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация индивиду-

альных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) 

психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного учреждения; 

— обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным про-

граммам социально-педагогической и других направленностей, получения дополнительных об-

разовательных коррекционных услуг; 

— формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в 

условиях реальной жизненной ситуации; 

— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к  решению до-

ступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного  личностного об-

щения в группе сверстников; 

— реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и  профессиональ-

ной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским,  социальным, правовым и 

другим вопросам. 

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства 

при переходе от начального общего образования к основному общему  образованию, способ-

ствует достижению личностных, метапредметных, предметных  результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего  образования, необходимых обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. Принцип обеспечивает 

связь программы коррекционной работы с другими разделами программы основного общего об-
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разования: программой развития универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

основного общего образования, программой профессиональной ориентации обучающихся на 

уровне основного общего образования, программой формирования и развития ИКТ-

компетентности обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся. 

— Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. си-

стемный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребѐн-

ка. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к еѐ решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или)                

психическом развитии. 

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми                 

образования, образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и 

интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными                

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными                         

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения, классы 

(группы). 

 

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми образователь-

ными потребностями основной образовательной программы основного общего образова-

ния. 

 

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования              вклю-

чает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие еѐ основное содержание: диагностиче-

ское, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское. 

Характеристика содержания: 

Диагностическая работа включает: 

— выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными          

возможностями здоровья при освоении основной общеобразовательной программы       

основного общего образования; 

— проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики                     

нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с  

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и  личностных 

особенностей обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль уровня и динамики развития ребѐнка с  ограниченными 

возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности освоения 

образовательных программ основного общего образования). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательной деятельности 
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обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом  особенностей 

психофизического развития; 

— выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

— коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой,  

познавательной и речевой сфер; 

— развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного общего 

образования; 

— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции; 

— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и  профессионального 

самоопределения; 

— формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных  жизненных 

условиях; 

— социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при  

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательной деятельности; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приѐмов работы с обучающимися с ограниченными  возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья; 

— консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья  профессии, 

формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными 

способностями и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников; 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам   образовательной деятельности 

— обучающимся (как имеющим, так и не имеющим        недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим   работникам — вопросов, связанных с 

особенностями образовательной деятельности и  сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных  

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей  различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

2.4.3. Система  комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающую комплексное об-

следование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования 

 

Для разработки программы коррекционной работы в школе создана   рабочая   группа.  
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На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение коррекцион-

ной работы, анализируется состав детей с ОВЗв образовательной организации, их особые обра-

зовательные потребности; сопоставляются результаты обучения этих детей на предыдущем 

уровне образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд методических рекомен-

даций по обучению данных категорий учащихся с ОВЗ.  

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания учащихся с 

ОВЗ, организация и механизм реализации коррекционной работы; раскрываются направления и 

ожидаемые результаты коррекционной работы, описываются специальные требования к услови-

ям реализации ПКР. Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы могут 

быть представлены в рабочих коррекционных программах, которые прилагаются к данной про-

грамме.  

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна 

ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных консилиумах, 

методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с детьми с ОВЗ; при-

нимается итоговое решение.  

Для реализации программы  в школе  может быть создана служба комплексного психо-

лого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ.  

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или 

согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с 

ОВЗ обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-психологом, ме-

дицинским работником, социальным педагогом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом), 

регламентируются локальными нормативными актами конкретной образовательной организа-

ции, а также ее уставом. Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является 

тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, 

представителей администрации и родителей (законных представителей).  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в образовательной орга-

низации осуществляются медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) на регуляр-

ной основе и, помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, имеют определен-

ную специфику в сопровождении школьников с ОВЗ. Так, медицинский работник может участ-

вовать в диагностике школьников с ОВЗ и в определении их индивидуального образовательного 

маршрута, возможно проведение консультаций педагогов и родителей. В случае необходимости 

оказывает экстренную (неотложную) помощь (купирует приступ эпилепсии, делает инъекции 

(инсулин) и др.). Медицинский работник, являясь сотрудником профильного медицинского 

учреждения, осуществляет взаимодействие с родителями детей с ОВЗ.  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в общеобразовательной ор-

ганизации может осуществлять социальный педагог. Деятельность социального педагога может 

быть направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их 

интересов; создание для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Соци-

альный педагог (совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей школь-

ников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков 

семейного неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучаю-

щимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затраги-

вающих интересы подростков с ОВЗ. Целесообразно участие социального педагога в проведении 

профилактической и информационно-просветительской работы по защите прав и интересов 

школьников с ОВЗ; в выборе профессиональных склонностей и интересов. Основными формами 

работы социального педагога являются: урок (за счет классных часов), внеурочные индивиду-

альные (подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, родителями, педагогами), индивиду-

альные консультации (со школьниками, родителями, педагогами). Возможны также выступления 

специалиста на родительских собраниях, на классных часах в виде информационно-

просветительских лекций и сообщений. Социальный педагог взаимодействует с педагогом-

психологом, учителем-дефектологом, учителем-логопедом, педагогом класса, в случае необхо-

димости с медицинским работником, а также с родителями (их законными представителями), 

специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей.  
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Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ может осуществляться в рамках 

реализации основных направлений психологической службы. Педагогу-психологу рекомендует-

ся проводить занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. Ра-

бота может быть организована индивидуально и в мини-группах. Основные направления дея-

тельности школьного педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и 

коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализа-

ции и расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педа-

гогом); разработке и осуществлении развивающих программ; психологической профилактике, 

направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с 

ОВЗ.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить консультативную 

работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением 

и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог (психолог) осуществляет 

информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает 

чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов.  

В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как учите-

ля класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и специалисты 

(проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года).  

Данное направление может быть осуществлено ПМПк.  

ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, по-

ложение и регламент работы которой разрабатывается образовательной организацией самостоя-

тельно и утверждается локальным актом.  

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗи 

оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, в слу-

чае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор специальных методов, 

приемов и средств обучения). Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за дина-

микой развития и успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в программу обу-

чения и в рабочие коррекционные программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, 

предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных 

дидактических материалов и учебных пособий.  

В состав ПМПк образовательной организации входят педагог-психолог, учитель-

дефектолог, учитель-логопед, педагог (учитель-предметник), социальный педагог, врач, а также 

представитель администрации. Родители уведомляются о проведении ПМПк (Федеральный за-

кон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).  

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и под-

держки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: организационных, 

кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, материально-технических, 

информационных (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»).  

МБОУ СОШ п. свх. Агроном  осуществляет деятельность службы комплексного психоло-

го-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ на основе сетевого 

взаимодействия с различными организациями: медицинскими учреждениями; центрами психо-

лого-педагогической, медицинской и социальной помощи; образовательными организациями, 

реализующими адаптированные основные образовательные программы.  

 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратеги-

ческую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики учителей, 

специалистов в области коррекционной и специальной педагогики, специальной психоло-

гии, медицинских работников организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность, других организаций, осуществляющих образовательную деятельность и институтов 

общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 
 

Коррекционная работа планируется во всех организационных формах деятельности шко-

лы: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности).  

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной дея-

тельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом уроке 
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учитель-предметник ставит и решает  коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного 

материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей обучаю-

щихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется с помощью 

специальных методов и приемов.  

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по адап-

тированным программам дополнительного образования разной направленности (художественно-

эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно стимулирующих и корригирую-

щих развитие школьников с ОВЗ.  

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ педагогами с участием самих обучающихся 

и их родителей (законных представителей) разрабатываются индивидуальные учебные планы.  

Одним из механизмов реализации коррекционной работы является оптимально выстроен-

ное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее системное 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 

профиля в образовательном процессе.  

Такое взаимодействие включает:  

 комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему квали-

фицированной помощи специалистов разного профиля;  

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка;  

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции от-

дельных сторон учебнопознавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер ре-

бѐнка.  

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медици-

ны, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка. Наиболее распростра-

нѐнные и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на современном 

этапе – это консилиумы и службы сопровождения образовательного учреждения, которые 

предоставляют многопрофильную помощь ребѐнку и его родителям (законным представителям), 

а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучени-

ем, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья.  

В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнѐрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие образова-

тельного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, обществен-

ными организациями и другими институтами общества). 
 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результа-

там, определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и 

определяются индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные груп-

пы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности отражают-

ся предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – личностные и мета-

предметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности 

и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом индивиду-

альных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и управление 

своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных на сотруд-

ничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием 

ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных возмож-

ностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным учебным 
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предметам (умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их 

возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; получение 

опыта решения проблем и др.). 

 

Результатом  реализации указанных требований должно быть создание комфортной           

развивающей образовательной среды: 

— преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику                      

психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на данном 

уровне общего образования; 

— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей его 

качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными                          

возможностями здоровья, их родителей (законных представителей); 

— способствующей достижению результатов освоения основной общеобразовательной 

программы основного общего образования обучающимися с ограниченными                   

возможностями здоровья в соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
3.1. Учебный план основного общего образования (ФГОС) 5-9 классы МБОУ СОШ п. свх. 

Агроном представлен в приложении 4 к ООП ООО. 

 

 

3.2.   Календарный  учебный график основного общего образования 5-9 классы  МБОУ 

СОШ п. свх. Агроном  представлен в приложении 5 к ООП ООО. 

 

3.3.  План внеурочной деятельности  МБОУ  СОШ п. свх. Агроном 

      План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потреб-

ностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в 

таких формах, как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, се-

тевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, юношеские организации, научно-

практические конференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научные ис-

следования, общественно полезные практики, военно-патриотические объединения и другие 

формы, отличные от урочной, на добровольной основе в соответствии с выбором участников об-

разовательных отношений. 

         План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы органи-

зации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования  

(до 1750 часов за пять лет обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей органи-

зации, осуществляющей образовательную деятельность. 

МБОУ СОШ п. свх. Агроном  самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной дея-

тельности. 

Формы организации внеурочной деятельности.  

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, формируется с учѐ-

том пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляеться в 

формах, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые 

столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнова-

ния, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д.  
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       В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, может включать учебные занятия для 

углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов, учебные занятия, обеспе-

чивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

     Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении макси-

мально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объѐ-

мов финансирования реализации основной образовательной программы 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в школе  

заключается в создании условий для полноценного пребывания ребѐнка в образовательном 

учреждении в течение дня, содержательном единстве учебного, воспитательного и 

развивающего процессов в рамках основной образовательной программы МБОУ СОШ п. свх. 

Агроном. 

      Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по основ-

ным направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, об-

щекультурное, общеинтеллектуальное, социальное). Принципы чередования учебной и внеуроч-

ной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы основного общего 

образования определяет образовательное учреждение. 

      Внеурочная деятельность для 5-9 классов является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в образовательном учреждении, реализующем стандарт нового поколения. Школа 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на 

их развитие в таких формах как экскурсии, кружки, секции, посещение театров, конференции, 

олимпиады, соревнования, общественно полезные практики. Основной принцип внеурочной де-

ятельности – добровольность выбора ребѐнком сферы деятельности, удовлетворение его личных 

потребностей, интересов. При организации внеурочной деятельности предусматривается сетевое 

взаимодействие школы и МАОУ ДО ДЮСШ, МБОУ ДО ДЮЦ, МБОУ ДО СЮН, МБУ ДО 

«ДМШ имени К.Н.Игумнова», МБУ Лебедянский краеведческий музей имени П.Н.Черменского, 

МБУ «Межпоселенческий координационно-методический центр, ДК и библиотека 

п.свх.«Агроном». Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности.  

     Обучающиеся 5-9 классов могут выбрать любое направление внеурочной деятельности. 
                                             

В соответствии с требованиями ФГОС ООО внеурочная деятельность в 5-9-х классах организу-

ется по следующим направлениям: 

 

Направления внеурочной деятель-

ности 

Решаемые задачи 

духовно-нравственное Привитие любви к Отечеству, малой Родине, форми-

рование гражданской ответственности, чувства патри-

отизма, формирование позитивного отношения к ба-

зовым ценностям общества, религии своего народа 

спортивно-оздоровительное Всестороннее гармоническое развитие личности  ре-

бенка, формирование физически здорового человека, 

формирование мотивации к сохранению и укрепле-

нию здоровья 

социальное  Формирование таких ценностей как познание, истина, 

целеустремленность, социально- значимой деятельно-

сти. Формирование ценностного отношения к труду, 

ответственности за порученное дело, развитие соци-

альной инициативы. Формирование таких ценностей 

как познание, истина, целеустремленность, разработка 

и реализация учебных и учебно-трудовых проектов. 

общеинтеллектуальное Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, 

способствование формированию мировоззрения, эру-

диции, кругозора 

общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства пре-

красного, творческих способностей, формирование 
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коммуникативной и общекультурной компетенций 

Пять направлений внеурочной деятельности реализуются в еѐ девяти видах:  

1) игровая деятельность;  

2) познавательная деятельность; 

3) проблемно-ценностное общение;  

4) досугово-развлекательная деятельность;  

5) художественное творчество;  

6) социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность);  

7) трудовая (производственная) деятельность;  

8) спортивно-оздоровительная деятельность;  

9) туристско-краеведческая деятельность.  

     Все виды внеурочной деятельности ориентируются на воспитательные результаты. Занятия 

проводятся во второй половине дня после динамической паузы педагогами учреждения в каби-

нетах школы, не задействованных в данный момент в учебном процессе.  

     Расписание занятий внеурочной деятельности составлено в соответствии с действующими 

СанПиНами и обеспечивает смену видов деятельности школьников. Расписание внеурочных за-

нятий составляется отдельно от обязательных уроков. Между началом внеурочных занятий и по-

следним уроком организуется пауза продолжительностью 30 минут. 

     Занятия внеурочной деятельностью осуществляются на базе образовательной организации и 

могут проводиться не только учителями образовательной организации, но и педагогами органи-

заций дополнительного образования. При составлении плана внеурочной деятельности учитыва-

лись результаты учебной деятельности, имеющееся кадровое обеспечение, материально-

техническая база школы, социальный заказ обучающихся и их родителей.  

 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности  

     Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовнонравствен-

ное развитие ребенка благодаря его участию в различных видах деятельности по всем направле-

ниям организации внеурочной деятельности. Воспитательный эффект внеурочной деятельности 

— влияние (последствие) того или иного духовно-нравственного приобретения на процесс раз-

вития личности ребенка.  

     Все виды внеурочной деятельности учащихся ориентированы на воспитательные результаты: 

 развитие индивидуальности каждого ребенка в процессе самоопределения в системе внеуроч-

ной деятельности;  

 приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве обще-

ства, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания 

социальной реальности и повседневной жизни;  

 формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной 

реальности в целом;  

 воспитание уважительного отношения к своему селу, школе;  

 получение школьником опыта самостоятельного социального действия;  

 формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности 

школьников;  

 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;  

 воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; формирование чувства 

гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного отношения к профессио-

нальному самоопределению;  

 достижение учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирова-

ние в них принимаемой обществом системы ценностей.  

 

План внеурочной деятельности (cистемные занятия) для учащихся V-IX классов 

осваивающих основную образовательную программу основного общего образования в со-

ответствии  с ФГОС ООО 
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Направления 

внеурочной 

деятельности 

Наименование курса Количество часов в 
год 

5  

 

 6   7   8  9 

Спортивно- 
оздоровитель          
    ное 

«Юный баскетболист» 

   
34 34   34 

«Волейбол»   34 34  

«Настольный теннис» 34 34 34 34  

Духовно-нравс          

венное направ-

ление 

«Художественное 

творчество» 
34     

«Чудо-бумага» 
34 34    

Общеинтел-
лектуальное 

 

«По странам и конти-

нентам» 
  34   

«Школа русского язы-

ка» 
   34  

«Литературное откры-

тие» 
    34 

 «Развиваем дар слова»     34 

«Решение нестандарт-

ных задач по инфор-

матике» 

    34 

«Мир биологии»     34 

«С английским – на 

ты» 
   34  

Общекультур-

ное 
«История русской 

культуры» 
 34    

Выпиливание и 

выжигание 
34 34 34   

«Эхо истории»   34 34  

Всего   170 170 170 170 170 

 

 

План внеурочной деятельности (неcистемные занятия) для учащихся V-IX классов 

осваивающих основную образовательную программу основного общего образования в со-

ответствии  с ФГОС ООО 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Наименование  Количество часов в 
год 

5  

 

 6   7   8  9 

Спортивно- 
оздоровитель          
    ное 

Участие в спортивных 

соревнованиях 
34 34 34 34 34 

Духовно-нравс          

венное направ-

ление 

Воспитательные 

мероприятия 
34 34 34 34 34 
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Социальное Подготовка и участие 

в праздниках, акциях и 

мероприятиях различ-

ного уровня  

34 34 34 34 34 

Всего   102 102 102 102 102 

 

Внеурочная деятельность  

в рамках ФГОС  

Классы 

5 6 7 8 9 

Итого 272 272 272 272 272 

Всего (в том числе несистемные занятия) 1360 

(Не более 1750 часов за пять лет обучения) 

 

Формы внеурочной деятельности по направлениям 

 

Направление 
Форма организации 

Регулярные занятия Нерегулярные занятия 

Спортивно-оздоровительное 

- Занятия по программам кур-

сов внеурочной деятельности 

из перечня, предлагаемого 

школой  

- Тематические классные часы 

по плану классного руководи-

теля 

- Традиционные спортив-

ные мероприятия по плану 

воспитательной работы 

школы 

 - Экологические акции и 

проекты 

 - Проведение мероприятий 

по ГО и ЧС 

Духовно-нравственное 

- Занятия по программам кур-

сов внеурочной деятельности 

из перечня, предлагаемого 

школой  

- Тематические классные часы 

по плану классного руководи-

теля 

- Традиционные мероприя-

тия по плану воспитатель-

ной работы школы 

- Благотворительные ак-

ции, социальные проекты 

по плану воспитательной 

работы школы 

 - Экскурсии по родному 

краю  

Социальное 

- Занятия по программам кур-

сов внеурочной деятельности 

из перечня, предлагаемого 

школой  

- Тематические классные часы 

по плану классного руководи-

теля 

- Благотворительные ак-

ции, социальные проекты 

по плану воспитательной 

работы школы 
 

Общеинтеллектуальное 

- Занятия по программам кур-

сов внеурочной деятельности 

из перечня, предлагаемого 

школой  

- Тематические классные часы 

по плану классного руководи-

теля 

-Традиционные мероприя-

тия по плану воспитатель-

ной работы школы 

- Фестиваль наук  

- Предметные олимпиады, 

интеллектуальные конкур-

сы, НПК  

- Дистанционные олимпи-

ады и конкурсы  

Общекультурное - Занятия по программам кур- - Традиционные мероприя-
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сов внеурочной деятельности 

из перечня, предлагаемого 

школой  

- Тематические классные часы 

по плану классного руководи-

теля 

тия по плану воспитатель-

ной работы школы  

- Фестиваль искусств 

- Выставки детского тех-

нического и декоративно-

прикладного творчества  

- Экскурсии в музеи 

 - Семейные творческие 

гостиные 

 

 

3.4.Система условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования (далее - система условий)  

 

Система условий  разрабатывается на основе соответствующих требований Стандарта и обеспе-

чивает  достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 

      Система условий  учитывает  организационную структуру организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, а также его взаимодействие с социальными партнерами (как 

внутри системы образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия). 

      Описание системы условий  опирается на локальные акты школы, осуществляющей образо-

вательную деятельность, нормативные правовые акты муниципального, регионального, феде-

рального уровней. 

 

3.4.1. Кадровые условия реализации основной общеобразовательной программы основного 

общего образования 

      Образовательное учреждение МБОУ СОШ п. свх. Агроном  укомплектовано кадрами, име-

ющими необходимую квалификацию для решения задач, определѐнных основной общеобразова-

тельной программой образовательного учреждения, способными к инновационной профессио-

нальной деятельности. 

Образовательное учреждение МБОУ  СОШ п. свх. Агроном укомплектовано работниками 

пищеблока, вспомогательным персоналом.  

Описание кадровых условий образовательного учреждения  реализовано в таблице. 

 В ней целесообразно соотнесены должностные обязанности и уровень квалификации специали-

стов, предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Рос-

сийской Федерации от 26.08.10 № 761н, с имеющимся кадровым потенциалом образовательного 

учреждения. Это позволяет определить состояние кадрового потенциала и наметить пути необ-

ходимой работы по его дальнейшему изменению. 

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 обра-

зовательными реалиями и задачами адекватности системы   непрерывного педагогического обра-

зования происходящим изменениям в системе  образования в целом. При этом темпы модерни-

зации подготовки и переподготовки  педагогических кадров должны опережать темпы модерни-

зации системы образования. 

Педагогические работники МБОУ СОШ п. свх. Агроном используют различные формы по-

вышения квалификации: аттестационные и проблемные курсы на базе ЛИРО, курсы по проблеме 

ИКТ, дистанционные образовательные ресурсы других учреждений, реализующих программы 

повышения квалификации и имеющих лицензию и  аккредитацию. Аттестация кадров на соот-

ветствие занимаемой должности и квалификационную категорию осуществляется в соответствии 

с приказом  Минобрнауки России от 24 марта 2010 г. № 209 «О порядке аттестации педагогиче-

ских работников государственных и муниципальных образовательных учреждений». 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная  готовность 
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работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современ-

ного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, ре-

зультатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимы-

ми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС основного обще-

го образования является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровожде-

ние деятельности педагогов на всех этапах реализации  требований ФГОС.  

  

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего 

образования основного общего образования   МБОУ СОШ п. свх. Агроном: 

 

Должность Количество работ-

ников в ОУ (требу-

ется/ 

имеется) 

Образование Уровень квалификации 

работников ОУ 

Директор школы       1/1    высшее Первая   квалификаци-

онная 

категория 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

      1/1    высшее Первая квалификацион-

ная категория 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

     1/1     высшее Высшая квалификаци-

онная категория 

Учитель  

 

 

26/26            высшее  9 учителей имеют выс-

шую квалификационную 

категорию 

11 учителей имеют 

первую квалификацион-

ную категорию, 

4 учителя-соответствие 

занимаемой должности 

2 учителя- без категории 

 

Учителя (всего): 26 

учитель русского языка и литературы 4 

учитель математики 4 

учитель информатики и ИКТ 1 

учитель физики 1 

учитель иностранного языка 3 

учителя истории и обществознания 2 

учитель химии 2 

учитель биологии  1 

учитель географии 2 

учитель физической культуры 3 
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учителя технологии  

учитель изобразительного искусства, черчения 2 

преподаватель-организатор ОБЖ 1 

воспитатели 3 

старшая вожатая 1 

педагог-библиотекарь 1 

 

Профессиональный уровень педагогических работников отмечен следующими наградами: 

 «Заслуженный работник образования Липецкой области»- 1 

 «Почѐтный работник общего образования РФ» - 2 

 «Отличник народного просвещения РФ» - 5 

 «Отличник физической культуры и спорта» -1 

 награждены Почѐтной грамотой Министерства образования и науки РФ – 4 

 имеют Почѐтную грамоту управления образования и науки Липецкой области – 11 

 имеют Почѐтную грамоту администрации Лебедянского муниципального района - 24 

 обладатели премии имени К.А.Москаленко – 1 

     Эти награды – свидетельство признания заслуг педагогов МБОУ СОШ п. свх. Агро-

ном в сфере образования. 

 

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов 

 

№ 

п/п 

Базовые компе-

тентности педагога 

Характеристики 

компетентностей 

 

Показатели оценки 

компетентности 

I. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и воз-

можности обучаю-

щихся 

Данная компетентность явля-

ется выражением гуманисти-

ческой позиции педагога. Она 

отражает основную задачу пе-

дагога — раскрывать потен-

циальные возможности обу-

чающихся. Данная компетент-

ность определяет позицию пе-

дагога в отношении успехов 

обучающихся. Вера в силы и 

возможности обучающихся 

снимает обвинительную пози-

цию в отношении обучающе-

гося, свидетельствует о готов-

ности поддерживать ученика, 

искать пути и методы, отсле-

живающие успешность его 

деятельности. Вера в силы и 

возможности ученика есть от-

ражение любви к обучающе-

муся. Можно сказать, что лю-

бить ребѐнка — значит верить 

в его возможности, создавать 

— Умение создавать ситуацию 

успеха для обучающихся; 

— умение осуществлять грамот-

ное педагогическое оценивание, 

мобилизующее академическую 

активность; 

— умение находить положитель-

ные стороны у каждого обучаю-

щегося, строить образователь-

ную деятельность с опорой на 

эти стороны, поддерживать пози-

тивные силы развития; 

— умение разрабатывать инди-

видуально-ориентированные об-

разовательные проекты 
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условия для разворачивания 

этих сил в образовательной 

деятельности 

1.2 Интерес к внурен-

нему миру обуча-

ющихся  

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает не 

просто знание их индивиду-

альных и возрастных особен-

ностей, но и выстраивание 

всей педагогической деятель-

ности с опорой на индивиду-

альные особенности обучаю-

щихся. Данная компетент-

ность определяет все аспекты 

педагогической деятельности 

— Умение составить устную и 

письменную характеристику 

обучающегося, отражающую 

разные аспекты его внутреннего 

мира; 

— умение выяснить индивиду-

альные предпочтения (индивиду-

альные образовательные потреб-

ности), возможности ученика, 

трудности, с которыми он стал-

кивается; 

— умение построить индивидуа-

лизированную образовательную 

программу; 

— умение показать личностный 

смысл обучения с учѐтом инди-

видуальных характеристик внут-

реннего мира 

1.3 Открытость к при-

нятию других по-

зиций, точек зрения 

(неидеологизиро-

ванное мышление 

педагога) 

Открытость к принятию дру-

гих позиций и точек зрения 

предполагает, что педагог не 

считает единственно правиль-

ной свою точку зрения. Он 

интересуется мнением других 

и готов их поддерживать в 

случаях достаточной аргумен-

тации. Педагог готов гибко 

реагировать на высказывания 

обучающегося, включая изме-

нение собственной позиции 

— Убеждѐнность, что истина 

может быть не одна; 

— интерес к мнениям и позици-

ям других; 

— учѐт других точек зрения в 

процессе оценивания обучаю-

щихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях педа-

гога об основных формах ма-

териальной и духовной жизни 

человека. Во многом опреде-

ляет успешность педагогиче-

ского общения, позицию педа-

гога в глазах обучающихся 

— Ориентация в основных сфе-

рах материальной и духовной 

жизни; 

— знание материальных и ду-

ховных интересов молодѐжи; 

— возможность продемонстри-

ровать свои достижения; 

— руководство кружками и сек-

циями 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отноше-

ний в учебной деятельности, 

особенно в ситуациях кон-

фликта. Способствует сохра-

нению объективности оценки 

обучающихся. Определяет 

эффективность владения клас-

сом 

— В трудных ситуациях педагог 

сохраняет спокойствие; 

— эмоциональный конфликт не 

влияет на объективность оценки; 

— не стремится избежать эмоци-

онально-напряжѐнных ситуаций 

1.6 Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

В основе данной компетент-

ности лежит вера в собствен-

ные силы, собственную эф-

фективность. Способствует 

— Осознание целей и ценностей 

педагогической деятельности; 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 
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Уверенность в себе позитивным отношениям с 

коллегами и обучающимися. 

Определяет позитивную 

направленность на педагоги-

ческую деятельность 

— высокая профессиональная 

самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести 

тему урока в педа-

гогическую задачу 

Основная компетенция, обес-

печивающая эффективное це-

леполагание в учебной дея-

тельности. Обеспечивает реа-

лизацию субъектсубъектного 

подхода, ставит обучающегося 

в позицию субъекта деятель-

ности, лежит в основе форми-

рования творческой личности 

— Знание образовательных стан-

дартов и реализующих их про-

грамм; 

— осознание нетождественности 

темы урока и цели урока; 

— владение конкретным набо-

ром способов перевода темы в 

задачу 

2.2 Умение ставить пе-

дагогические цели 

и задачи сообразно 

возрастным и ин-

дивидуальным осо-

бенностям обуча-

ющихся 

Данная компетентность явля-

ется конкретизацией преды-

дущей. Она направлена на ин-

дивидуализацию обучения и 

благодаря этому связана с мо-

тивацией и общей успешно-

стью 

— Знание возрастных особенно-

стей обучающихся; 

— владение методами перевода 

цели в учебную задачу на кон-

кретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить 

успех в деятельно-

сти 

Компетентность, позволяю-

щая обучающемуся поверить в 

свои силы, утвердить себя в 

глазах окружающих, один из 

главных способов обеспечить 

позитивную мотивацию уче-

ния 

— Знание возможностей кон-

кретных учеников; 

— постановка учебных задач в 

соответствии с возможностями 

ученика; 

— демонстрация успехов обуча-

ющихся родителям, однокласс-

никам 

3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание 

служит реальным инструмен-

том осознания обучающимся 

своих достижений и недора-

боток. Без знания своих ре-

зультатов невозможно обеспе-

чить субъектную позицию в 

образовании 

— Знание многообразия педаго-

гических оценок; 

— знакомство с литературой по 

данному вопросу; 

— владение различными мето-

дами оценивания и их примене-

ние 

3.3 Умение превра-

щать учебную за-

дачу в личност-

нозначимую 

Это одна из важнейших ком-

петентностей, обеспечиваю-

щих мотивацию учебной дея-

тельности 

— Знание интересов обучаю-

щихся, их внутреннего мира; 

— ориентация в культуре; 

— умение показать роль и значе-

ние изучаемого материала в реа-

лизации личных планов 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в 

предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся с 

общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического 

знания с видением его практи-

ческого применения, что явля-

ется предпосылкой установле-

ния личностной значимости 

— Знание генезиса формирова-

ния предметного знания (исто-

рия, персоналии, для решения 

каких проблем разрабатывалось); 

— возможности применения по-

лучаемых знаний для объяснения 

социальных и природных явле-

ний; 
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учения — владение методами решения 

различных задач; 

— свободное решение задач 

ЕГЭ, олимпиад: региональных, 

российских, международных 

4.2 Компетентность в 

методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения зна-

ния и формирования умений, 

предусмотренных програм-

мой. Обеспечивает 

индивидуальный подход и 

развитие творческой личности 

— Знание нормативных методов 

и методик; 

— демонстрация личностно ори-

ентированных методов образова-

ния; 

— наличие своих находок и ме-

тодов, авторской школы; 

— знание современных достиже-

ний в области методики обуче-

ния, в том числе использование 

новых информационных техно-

логий; 

— использование в учебной дея-

тельности современных методов 

обучения 

4.3 Компетентность в 

субъективных 

условиях деятель-

ности (знание уче-

ников и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить инди-

видуальный подход к органи-

зации образовательной дея-

тельности. Служит условием 

гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую моти-

вацию академической актив-

ности 

— Знание теоретического мате-

риала по психологии, характери-

зующего индивидуальные осо-

бенности обучающихся; 

— владение методами диагно-

стики индивидуальных особен-

ностей (возможно, со школьным 

психологом); 

— использование знаний по пси-

хологии в организации учебного 

процесса; 

— разработка индивидуальных 

проектов на основе личных ха-

рактеристик обучающихся; 

— владение методами социомет-

рии; 

— учѐт особенностей учебных 

коллективов в педагогическом 

процессе; 

— знание (рефлексия) своих ин-

дивидуальных особенностей и их 

учѐт в своей деятельности 

4.4 Умение вести са-

мостоятельный по-

иск информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к педаго-

гической деятельности.  

Современная ситуация быст-

рого развития предметных об-

ластей, появление новых педа-

гогических технологий пред-

полагает непрерывное обнов-

ление собственных знаний и 

умений, что обеспечивает же-

лание и умение вести само-

— Профессиональная любозна-

тельность; 

— умение пользоваться различ-

ными информационно-

поисковыми технологиями; 

— использование различных баз 

данных в образовательной дея-

тельности 
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стоятельный поиск 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение разрабо-

тать образователь-

ную программу, 

выбрать учебники 

и учебные ком-

плекты 

Умение разработать образова-

тельную программу является 

базовым в системе професси-

ональных компетенций. Обес-

печивает реализацию принци-

па академических свобод на 

основе индивидуальных обра-

зовательных программ. Без 

умения разрабатывать образо-

вательные программы в со-

временных условиях невоз-

можно творчески организо-

вать образовательный про-

цесс. 

Образовательные программы 

выступают средствами целе-

направленного влияния на 

развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке 

образовательных программ 

позволяет осуществлять пре-

подавание на различных уров-

нях обученности и развития 

обучающихся. 

Обоснованный выбор учебни-

ков и учебных комплектов яв-

ляется составной частью раз-

работки образовательных про-

грамм, характер представляе-

мого обоснования позволяет 

судить о стартовой готовности 

к началу педагогической дея-

тельности, позволяет сделать 

вывод о готовности педагога 

учитывать индивидуальные 

характеристики обучающихся 

— Знание образовательных стан-

дартов и примерных программ; 

— наличие персонально разрабо-

танных образовательных про-

грамм: 

характеристика этих программ 

по содержанию, источникам ин-

формации; 

по материальной базе, на кото-

рой должны реализовываться 

программы; 

по учѐту индивидуальных харак-

теристик обучающихся; 

— обоснованность используемых 

образовательных программ; 

— участие обучающихся и их 

родителей в разработке образо-

вательной программы, индиви-

дуального учебного плана и ин-

дивидуального образовательного 

маршрута; 

— участие работодателей в раз-

работке образовательной про-

граммы; 

— знание учебников и учебно-

методических комплектов, ис-

пользуемых в образовательных 

учреждениях, рекомендованных 

органом управления образовани-

ем; 

— обоснованность выбора учеб-

ников и учебно-методических 

комплектов, используемых педа-

гогом 

5.2 Умение принимать 

решения в различ-

ных педагогиче-

ских ситуациях 

Педагогу приходится посто-

янно принимать решения: 

— как установить дисципли-

ну; 

— как мотивировать академи-

ческую активность; 

— как вызвать интерес у кон-

кретного ученика; 

— как обеспечить понимание 

и т. д. 

Разрешение педагогических 

проблем составляет суть педа-

гогической деятельности. 

При решении проблем могут 

применяться как стандартные 

решения (решающие правила), 

— Знание типичных педагогиче-

ских ситуаций, требующих уча-

стия педагога для своего реше-

ния; 

— владение набором решающих 

правил, используемых для раз-

личных ситуаций; 

— владение критерием предпо-

чтительности при выборе того 

или иного решающего правила; 

— знание критериев достижения 

цели; 

— знание нетипичных кон-

фликтных ситуаций; 

— примеры разрешения кон-

кретных педагогических ситуа-
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так и творческие (креативные) 

или интуитивные 

ций; 

— развитость педагогического 

мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 

установлении субъ-

ект-субъектных от-

ношений 

Является одной из ведущих в 

системе гуманистической пе-

дагогики. Предполагает спо-

собность педагога к взаимо-

пониманию, установлению 

отношений сотрудничества, 

способность слушать и чув-

ствовать, выяснять интересы и 

потребности других участни-

ков образовательного процес-

са, готовность вступать в по-

могающие отношения, пози-

тивный настрой педагога 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в целеполага-

нии; 

— предметная компетентность; 

— методическая компетентность; 

— готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность в 

обеспечении пони-

мания педагогиче-

ской задачи и спо-

собах деятельности 

Добиться понимания учебного 

материала — главная задача 

педагога. Этого понимания 

можно достичь путѐм включе-

ния нового материала в систе-

му уже освоенных знаний или 

умений и путѐм демонстрации 

практического применения 

изучаемого материала 

— Знание того, что знают и по-

нимают ученики; 

— свободное владение изучае-

мым материалом; 

— осознанное включение нового 

учебного материала в систему 

освоенных знаний обучающихся; 

— демонстрация практического 

применения изучаемого матери-

ала; 

— опора на чувственное 

восприятие 

6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы сти-

мулирования учебной актив-

ности, создаѐт условия для 

формирования самооценки, 

определяет процессы форми-

рования личностного «Я» обу-

чающегося, пробуждает твор-

ческие силы. Грамотное педа-

гогическое оценивание долж-

но направлять развитие обу-

чающегося от внешней оценки 

к самооценке. Компетентность 

в оценивании других должна 

сочетаться с самооценкой 

педагога 

— Знание функций педагогиче-

ской оценки; 

— знание видов педагогической 

оценки; 

— знание того, что подлежит 

оцениванию в педагогической 

деятельности; 

— владение методами педагоги-

ческого оценивания; 

— умение продемонстрировать 

эти методы на конкретных при-

мерах; 

— умение перейти от педагоги-

ческого оценивания к самооцен-

ке 
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6.4 Компетентность в 

организации ин-

формационной ос-

новы деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача разре-

шается, если обучающийся 

владеет необходимой для ре-

шения информацией и знает 

способ решения. Педагог дол-

жен обладать компетентно-

стью в том, чтобы осуще-

ствить или организовать поиск 

необходимой для ученика ин-

формации 

— Свободное владение учебным 

материалом; 

— знание типичных трудностей 

при изучении конкретных тем; 

— способность дать дополни-

тельную информацию или орга-

низовать поиск дополнительной 

информации, необходимой для 

решения учебной задачи; 

— умение выявить уровень раз-

вития обучающихся; 

— владение методами объектив-

ного контроля и оценивания; 

— умение использовать навыки 

самооценки для построения ин-

формационной основы деятель-

ности (ученик должен уметь 

определить, чего ему не хватает 

для решения задачи) 

6.5 Компетентность в 

использовании со-

временных средств 

и систем организа-

ции учебно-

воспитательной де-

ятельности 

Обеспечивает эффективность 

учебно-воспитательной дея-

тельности 

— Знание современных средств 

и методов построения образова-

тельной деятельности; 

— умение использовать средства 

и методы обучения, адекватные 

поставленным задачам, уровню 

подготовленности обучающихся, 

их индивидуальным характери-

стикам; 

— умение обосновать выбранные 

методы и средства обучения 

6.6 Компетентность в 

способах умствен-

ной деятельности 

Характеризует уровень владе-

ния педагогом и обучающи-

мися системой интеллекту-

альных операций 

— Знание системы интеллекту-

альных операций; 

— владение интеллектуальными 

операциями; 

— умение сформировать интел-

лектуальные операции у учени-

ков; 

— умение организовать исполь-

зование интеллектуальных опе-

раций, адекватных решаемой за-

даче 

 

Уровень квалификации работников МБОУ СОШ п. свх. Агроном, реализующей основную 

образовательную программу основного общего образования, для каждой занимаемой долж-

ности соответствует квалификационным характеристикам ЕКС и требованиям професси-

онального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере среднего общего обра-

зования) (учитель)» по соответствующей должности. 

Соответствие уровня квалификации работников ОУ требованиям, предъявляемым к квалифика-

ционным категориям, а также занимаемым ими должностям, устанавливается при их аттеста-

ции. 

Квалификация педагогических работников отражает: 

– компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах обучения; 

– сформированность гуманистической позиции, позитивной направленности на 

педагогическую деятельность; 
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– общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической деятельности, влия-

ющую на успешность педагогического общения и позицию педагога; 

– самоорганизованность, эмоциональную устойчивость. 

У педагогических работников сформированы основные компетенции, необходимые для реализа-

ции требований ФГОС СОО и успешного достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы, в том числе умения: 

– обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а также само-

мотивирования обучающихся; 

– осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью современных ин-

формационно-поисковых технологий; 

– разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и дидактические мате-

риалы; 

– выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать обучающимся до-

полнительные источники информации, в том числе интернет-ресурсы; 

– выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику особых обра-

зовательных потребностей (включая региональные, национальные и (или) этнокультурные, лич-

ностные, в том числе потребности одаренных детей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов); 

– организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную деятельность обу-

чающихся, выполнение ими индивидуального проекта; 

– оценивать деятельность обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СОО, 

включая: проведение стартовой и промежуточной диагностики, внутришкольного мониторинга, 

осуществление комплексной оценки способности обучающихся решать учебно-практические и 

учебно-познавательные задачи; 

– интерпретировать результаты достижений обучающихся; 

– использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, электронными таб-

лицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием. 

 

Описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и по-

вышения квалификации педагогических и руководящих работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основную 

образовательную программу 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кад-

рового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с но-

выми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

В МБОУ СОШ п. свх. Агроном разработаны планы-графики непрерывного повышения ква-

лификации всех педагогических работников, а также график аттестации кадров на 

соответствие занимаемой должности и квалификационную категорию. Формами повы-

шения квалификации могут быть: послевузовское обучение в высших учебных заведениях, 

в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения квалифи-

кации; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по от-

дельным направлениям реализации основной образовательной программы; дистанцион-

ное образование; участие в различных педагогических проектах; создание и публи-

кация методических материалов и др. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность ра-

ботников образования к реализации ФГОС СОО: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей со-

временного образования; 

– освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, ре-

зультатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

– овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимы-

ми для успешного решения задач ФГОС СОО. 
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Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС СОО явля-

ется создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС СОО. Организация 

методической работы планируется по следующей форме: мероприятия, сроки исполнения, 

ответственные. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации пред-

полагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с це-

лью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 

 

3.4.2.Психолого-педагогические условия реализации основной общеобразовательной про-

граммы основного общего образования 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной  об-

щеобразовательной программы основного общего образования являются (п. 25 Стандарта): 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной деятельности 

по отношению к уровню начального общего образования с учѐтом специфики возрастного пси-

хофизического развития обучающихся, в том числе особенностей           перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образова-

тельной деятельности; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней  психолого-

педагогического сопровождения участников образовательной деятельности. 

         ООП ООО учитывает возрастные особенности подросткового возраста и обеспечивает до-

стижение 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 (раз-

новозрастное сотрудничество), что позволяет решить проблему подросткового  негативизма в 

его школьных проявлениях (дисциплинарных, учебных, мотивационных); 

 - разворачивание содержания учебного материала отдельных учебных дисциплин как  возмож-

ность рассмотрения его другими глазами, что позволяет педагогам организовать изучение учеб-

ного материала на переходном этапе таким образом, что обучающиеся 5-6-х классов смогли ра-

ботать над обобщением своих способов действий, знаний и умений в новых условиях с другой 

позиции – учителя, а также выстроить пробнопоисковые действия по определению их индивиду-

альных возможностей (индивидуальной   образовательной траектории);  

- формирование учебной самостоятельности обучающихся через работу в позиции «учителя», 

основанной на способности, удерживая точку зрения незнающего, помочь ему занять новую точ-

ку зрения, но уже не с позиции сверстника, а учителя; 

 - учебное сотрудничество между младшими и старшими подростками, что дает возможность пе-

дагогам организовать образовательный процесс так, чтобы младшие  подростки, выстраивая 

свои учебные отношения со старшими подростками, могли бы  сами определять границы своих 

знанийнезнаний и пробовать строить собственные маршруты в учебном материале;  

- организацию образовательного процесса через возможность разнообразия   выбора образова-

тельных пространств (учения, тренировки, экспериментирования) обучающихся;  

- организацию взаимодействия между обучающимися, между обучающимися и учителем в обра-

зовательном процессе через письменные дискуссии при работе с культурными  текстами, в кото-

рых 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, выездные сессии 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   эксперименти-

рования, позволяющего ощутить границы собственных возможностей  обучающихся;  

- выбор и реализацию индивидуальных образовательных траекторий в заданной учебной пред-

метной программой области самостоятельности. 

 - организацию системы социальной жизнедеятельности и группового проектирования         соци-

альных событий, предоставление обучающимся поля для самопрезентации и самовыражения в 

группах сверстников и разновозрастных группах;  

- создание пространств для реализации разнообразных творческих замыслов обучающихся, про-

явление инициативных действий. Результатом реализации указанных требований является ком-

фортная развивающая образовательная среда основного общего образования как базового усло-

вия: 

- обеспечивающего достижение целей основного общего образования, его высокое  качество, до-

ступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных  представителей) и всего об-

щества, духовнонравственное развитие и воспитание  обучающихся;  

- гарантирующего охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся; 

 - преемственного по отношению к начальному общему образованию и учитывающей     особен-

ности организации основного общего образования, а также специфику возрастного психофизи-

ческого развития обучающихся на данной ступени общего образования 

 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательной деятель-

ности на уровне основной общего образования 

 

Уровни развития психолого-педагогического сопровождения 

1. Индивидуальное сопровождение; 

2. Групповое сопровождение; 

3. Сопровождение на  уровне класса; 

4. Сопровождение  на  уровне ОУ. 

 

Основные формы сопровождения: 

- консультирование; 

- диагностика; 

- профилактика; 

- экспертиза; 

- просвещение. 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

- Сохранение и укрепление психологического здоровья; 

- Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- Развитие экологической культуры; 

- Дифференциация и индивидуализация обучения; 

- Мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

- Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 

- Выявление и поддержка одарѐнных детей; 

- Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

- Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы       

деятельности;                                                                                                                                            

 - Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

- Поддержка детских объединений и ученического самоуправления. 

 

Ожидаемые результаты внедрения системы психолого-педагогического сопровождения:  

- успешная адаптация  обучающихся в учебно-воспитательный процесс;  

-гармоничное развитие обучающихся, способных к дальнейшему развитию своего                       

личностного, физического, интеллектуального и других потенциалов;  

- успешная адаптация и социализация выпускников школы; 
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 - создание мониторинга психологического статуса школьников. 

 

3.4.3. Финансово-экономические условия реализации основной общеобразовательной про-

граммы основного общего образования 

     Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного обще-

го образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституци-

онное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объѐм действующих 

расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муни-

ципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государствен-

ных образовательных стандартов общего образования. 

     Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества предоставля-

емых образовательной организации услуг (выполнения работ) размерам направляемых на эти 

цели средств бюджета. 

     Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав  

граждан на получение общедоступного 

и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

     Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образователь-

ной организации заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной обра-

зовательной услуги в МБОУ  СОШ п. свх. Агроном   не ниже уровня фактически сложившейся 

стоимости в предыдущем финансовом году. 

     Региональный расчѐтный подушевой норматив — это минимально допустимый объѐм финан-

совых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в организа-

циях данного региона в соответствии со Стандартом в расчѐте на одного обучающегося в год, 

определяемый раздельно для образовательных организаций, расположенных в городской и сель-

ской местности. 

     Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы финанси-

рования образовательной организации за счѐт средств местных бюджетов сверх установленного 

регионального подушевого норматива. 

Региональный расчѐтный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы на 

год: 

-оплату труда работников МБОУ СОШ п. свх. Агроном с учѐтом районных коэффициентов к за-

работной плате, а также отчисления; 

-расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (приобретение 

учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, канцеляр-

ских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к информацион-

ной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

- иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного 

процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-

управленческого персонала образовательной организации, др.), закомандировочные расходы и 

исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из 

местных бюджетов. 

      В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по органи-

зации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов включаются расходы, 

связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательной организации и развитием 

сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной программы основного  об-

щего образования. 

     Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трѐх 

следующих уровнях: 

-межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

-внутрибюджетных отношений (муниципальная бюджетная 

образовательная организация); 
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-образовательная организация. 

     Порядок определения и доведения до МБОУ СОШ п. свх. Агроном  бюджетных ассигнова-

ний, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на одного обу-

чающегося, обеспечивает нормативно-правовое закрепление на региональном уровне следую-

щих положений: 

-не уменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включѐнным в величину регио-

нального расчѐтного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие текущие 

расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельно-

стью общеобразовательной организации); 

-возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений (бюд-

жет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и на уровне внутри-

бюджетных отношений (муниципальный бюджет — общеобразовательная организация) и обра-

зовательная организация. 

       В связи с требованиями Стандарта при расчѐте регионального подушевого норматива учи-

тываются затраты рабочего времени педагогических работников МБОУ СОШ п. свх. Агроном на 

урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, п.), 

входящие методическая и трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 

     Формирование фонда оплаты труда МБОУ СОШ п. свх. Агроном осуществляется в пределах 

объѐма средств образовательной организации на текущий финансовый год, определѐнного в со-

ответствии с региональным расчѐтным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательной ор-

ганизации. 

         Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в ло-

кальных правовых актах МБОУ ОШ п. свх. Агроном и (или) в коллективном договоре.  

        Для обеспечения требований Стандарта на основе проведѐнного анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы основного общего обра-

зования МБОУ СОШ п. свх. Агроном: 

-проводит экономический расчѐт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой пози-

ции; 

- устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также 

перечень работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

-определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

-соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения. 

     Фонд оплаты труда школы  состоит из базовой и стимулирующей частей. Значение 

стимулирующей части определяется школой  самостоятельно. 

     Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату ра-

ботников. 

     Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определены Положе-

нием об оплате труда в МБОУ СОШ п. свх.Агроном. 

     Таким образом,  финансовые условия обеспечивают образовательному учреждению возмож-

ность исполнения  требований Стандарта. Они отражают структуру и объем расходов, необхо-

димых для реализации  основной образовательной программы, достижения планируемых ре-

зультатов, а также механизм их формирования.  Финансирование ООП осуществляется в объеме 

установленных нормативов финансирования образовательной организации. 

 

3.4.4.Материально-технические условия реализации основной общеобразовательной про-

граммы 
МБОУ СОШ п. свх. Агроном,  реализующая основную программу ООО, располагает                

материальной и технической базой, обеспечивающей организацию и проведение всех видов дея-

тельности обучающихся. Материальная и техническая база соответствует               действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также техническим и финансовыми нор-

мативам, установленным для обслуживания этой базы.  

Организация образовательного процесса осуществляется в условиях классно-кабинетной си-

стемы в соответствии с учебным планом, основными нормами техники безопасности и санитар-

но-гигиеническими правилами. Кабинеты имеют необходимый методический и дидактический 



204 

 

материал, в том числе и технические средства обучения, позволяющие полноценно  осуществ-

лять учебно-воспитательный процесс. 

         Характеристика материально-технического оснащения учреждения позволяет говорить о 

создании необходимых условий для полной реализации учебного плана, использования совре-

менных компьютерных технологий в обучении, сохранения и укрепления здоровья обучающих-

ся. Для реализации образовательной программы школа располагает всем необходимым. 

№   

п/п 

Наименование Количество 

1. Учебные  кабинеты 18 

2. Спортивный  зал   1 

3. Актовый  зал 1 

4. Библиотека 1 

7. Спортивная площадка 1 

8. Медицинский кабинет 1 

9. Уголок Боевой славы 1 

10. Столовая 1 

 

        Основная образовательная программа обеспечивается учебно-методической литературой по 

всем учебным предметам программы.  

Школьная библиотека решает следующие задачи: 

-обеспечение образовательной деятельности учебной, учебно-методической литературой и ди-

дактическими материалами по  учебным предметам и курсам  программы; 

-повышение интереса обучающихся к литературе и к чтению вообще; 

-расширение кругозора учащихся с помощью пропаганды научно-популярной литературы; 

-привлечение новых читателей в библиотеку; 

-использование новых форм и методов при организации мероприятий и книжных выставок.  

№ 

п/п 

Наименование Количество (штук) 

1. Книжный фонд: 

школьные учебники, журналы, брошюры 

23773 

2. Школьные учебники 13147 

3. Электронно-цифровые пособия 

 

100 

 

 

Перечень УМК представлен в приложении 6 ООП ООО. 

 

 

3.4.5.Информационно-методические условия реализации основной общеобразовательной 

программы основного общего образования 

 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации 

основной общеобразовательной программы общего образования обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагоги-

ческая система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных 

ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических тех-

нологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательной деятельности в решении учебно-познавательных и 
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профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным требо-

ваниям и обеспечивать использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательной деятельности, в том числе в рамках дистанционного образования, а также ди-

станционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями социаль-

ной сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности 
должно обеспечивать возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их само-

стоятельной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста 

на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксиче-

ского контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и структуриро-

вания текста средствами текстового редактора; 

— записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутнико-

вые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательной 

деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая трѐхмерные объекты) в 

цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, 

графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступ-

ления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания 

видеосообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трѐхмерную материальную среду (печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в ин-

формационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения гипермедиасообще-

ний в информационной среде образовательного учреждения; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 

— вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной деятель-

ности на уроке и вне урока; 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики); 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и 

анализа данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудо-

вания, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение местона-

хождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллек-

ций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традици-

онных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования звуковых 

и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, 

реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной 
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мультипликации; 

— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и электроин-

струментов, применяемых в избранных для изучения распространѐнных технологиях (индустри-

альных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и коммуникацион-

ных технологиях); 

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обрат-

ной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных тренажѐров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации свое-

го времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его реали-

зации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учеб-

ной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, мно-

жительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудиови-

деоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающих-

ся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической 

работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мульти-

медиасопровождением; 

— выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами. 

Образовательное учреждение определяет необходимые меры и сроки по приведению ин-

формационно-методических условий реализации основной общеобразовательной     программы 

основного общего образования в соответствие с требованиями Стандарта. 

 

3.4.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с прио-

ритетами основной образовательной программы основного общего образования  

 

С целью учета приоритетов ООП ООО необходимо обеспечить: 

- систематическую курсовую переподготовку всех педагогов, работающих на уровне основного 

общего образования; 

- регулярное информирование родителей и общественности в соответствии с основными прио-

ритетами ООП ООО; 

-вести мониторинг развития учащихся в соответствии с основными приоритетами программы; 

- укреплять материально - техническую базу Учреждения. 

 

Критерии эффективности системы условий: 

- достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми учащимися Учреждения; 

- выявление и развитие способностей учащихся через систему кружков, клубов; 

-работа с одаренными детьми, организация олимпиад, конференций, диспутов, круглых столов, 

ролевых игр; 

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

ственности в разработке ООП ООО, проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

- эффективное использование времени, отведенного на реализацию ООП ООО, формируемой 

участниками образовательной деятельности в соответствии с запросами учащихся и их родите-

лями (законными представителями); 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий; 

- эффективное управление Учреждением с использованием информационно-коммуникационных 

технологий, а также механизмов финансирования. 
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Перечень необходимых изменений по направлениям 

Направление Мероприятие 

Нормативное 

обеспечение  

 

Разработка локальных нормативных актов, обеспечивающих 

реализацию ООП ООО 

Внесение изменений и дополнений в ООП ООО 

Финансовое  

обеспечение  

 

Определение объѐма расходов, необходимых для реализации ООП 

и достижения планируемых результатов, а также механизма их 

формирования 

Разработка локальных нормативных актов (внесение изменений в 

них), регламентирующих установление заработной платы 

работников Учреждения, в том числе стимулирующих выплат 

 

Организационное 

обеспечение  

 

Организация работы творческой группы, координирующей 

деятельность  по переходу на ФГОС ООО. 

Разработка: 

- учебного плана; 

- плана внеурочной деятельности; 

- рабочих программ учебных предметов (курсов), внеурочной 

деятельности; 

- календарного учебного графика; 

- режима работы Учреждения; 

- расписания уроков и внеурочной деятельности. 

Приведение материально - технической базы Учреждения в 

соответствие с действующими санитарными и противопожарными 

нормами, нормами охраны труда. 

Приведение учебно-методического и информационного 

обеспечения образовательной деятельности в соответствие 

требованиями ООП ООО. Обновление информационно-

образовательной среды Учреждения. 

Комплектование  фонда  библиотеки для реализации ФГОС ООО  

Кадровое  

обеспечение  

 

Обеспечение условий для непрерывного профессионального разви-

тия педагогических работников Учреждения. 

Обеспечение условий для прохождения аттестации педагогических 

работников. 

Информационное 

обеспечение  

 

Обеспечение размещение на сайте Учреждения информационных 

материалов о введении ФГОС ООО 

Информирование родительской общественности о ходе введения 

ФГОС ООО 

Обеспечение публичной отчѐтности Учреждения о ходе и 

результатах введения ФГОС ООО 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

 

Приобретение учебно-лабораторного и компьютерного 

оборудования 

Пополнение фондов библиотеки Учреждения печатными и 

электронными образовательными ресурсами 

Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационным образовательным 

ресурсам в Интернете 

 

3.4.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  
 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной программы об-

разовательной организации является создание и поддержание развивающей образовательной 

среды, адекватной задачам достижения личностного, социального,  познавательного (интеллек-
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туального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей ООП ООО, условия:   

- соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

-  обеспечивают достижение планируемых результатов  освоения основной  образовательной 

программы образовательной организации и реализацию  предусмотренных в ней образователь-

ных программ;   

- учитывают особенности образовательной организации,  ееорганизационную структуру, запро-

сы участников образовательного процесса;   

- предоставляют возможность взаимодействия с  социальнымипартнерами, использования ресур-

сов социума, в том числе и сетевоговзаимодействия.  

 

      В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной программы 

образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит:   

- описание кадровых, психолого-педагогических, финансово экономических, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

-   обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в  соответствии с целями и при-

оритетами ООП ООО образовательной организации;   

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой  системы условий;   

- систему оценки условий. 

       Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на      результа-

тах проведенной в ходе разработки программы комплексной  аналитико-обобщающей и прогно-

стической работы, включающей: 

-  анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации                 

основной образовательной программы основного общего образования;  

 установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам                   

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с учетом 

потребностей всех участников образовательного процесса;  

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 

для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

 ‒ разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных партне-

ров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;  

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; ‒ раз-

работку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов раз-

работанного графика (дорожной карты). 

 

3.4.8.Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы           

условий 

Сетевой график по формированию необходимой системы условий по реализации основной обра-

зовательной программы обучащегося  общего образования 

Наименование  

мероприятия 

Мероприятия Сроки реализа-

ции 

Ответ-

ственный  

 

Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

Определение объѐма расходов, не-

обходимых для реализации ООП на 

текущий учебный год для достиже-

ния планируемых результатов, а 

также механизма их формирования. 

ежегодно директор 

Организационное 

обеспечение 

реализации ФГОС 

Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных по-

требностей учащихся и родителей 

по использованию часов вариатив-

ной части учебного плана и вне-

урочной деятельности 

постоянно заместите-

ли дирек-

тора, руко-

водитель 

методиче-

ского объ-
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единения 

Привлечение государственно-

общественного управления ОО к 

анализу результатов реализации 

ООП 

В конце каждого 

учебного года 

председа-

тель Сове-

та школы 

Кадровое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

Анализ кадрового обеспечения реа-

лизации ФГОС ООО 

ежегодно  директор 

Корректировка плана-графика по-

вышения квалификации педагоги-

ческих и руководящих работников 

ежегодно  зместитель          

директора 

Корректировка плана методической 

работы с ориентацией на пробле-

мыреализации ФГОС ООО 

ежегодно зместитель           

директора 

Информационное 

обеспечение 

реализации ФГОС 

 

 

 

 

 

 

 

Размещение на сайте ОО информа-

ционных материалов о реализации 

ФГОС ООО 

Ежегодно 

 

 

заместите-

ли  

директора 

Широкое информирование роди-

тельской общественности ореали-

заци  

ФГОС ООО 

Организация изучения обществен-

ного мнения по вопросам введения 

новых стандартов и внесения до-

полнений в содержание ООП ООО 

в течение года заместите-

ли  

директора 

Обеспечение публичной отчетности 

ОО о ходе и результатах введения 

ФГОС НОО 

в течение года директор 

Разработка рекомендаций для педа-

гогических работников: по органи-

зации внеурочной деятельности 

учащихся; по организации текущей 

и итоговой оценки достижения пла-

нируемых результатов; по исполь-

зованию ресурсов времени для ор-

ганизаци домашней работы уча-

щихся; перечня и рекомендаций по 

использованию современных тех-

нологий. 

в течение года рабочая 

группа 

Материально-

техническое обеспе-

чение введения 

ФГОС 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ материально-технического 

обеспечения введения и реализации 

ФГОС ООО 

Ежегодно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

админи-

страция  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение соответствия матери-

ально- технической базы ОО требо-

ваниям ФГОС 

Обеспечение соответствия санитар-

но-гигиенических условий требова-

ниям ФГОС  

 

Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда ра-

ботников 

Обеспечение укомплектованности 

библиотеки печатными и электрон-
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ными образовательными ресурсами 

Наличие доступа ОО к электрон-

ным образовательным ресурсам 

(ЭОР), размещенных в федераль-

ных и региональных базах данных 

Обеспечение контролируемого до-

ступа участников образовательного 

процесса к информационным ре-

сурсам в сети Интернет 

  

Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги  

Способ  

информирования 

Состав  размещаемой информации Частота  обновления 

информации 

На информацион-

ных стендах 

Режим работы, Ф.И.О. сотрудников, спра-

вочные телефоны, порядок зачисления в 

школу, результаты еѐ работы, порядок по-

дачи жалоб и предложений 

По мере изменения 

данных и поступле-

ния новой информа-

ции 

 

В сети Интернет (на 

сайте школы) 

В соответствие с ФЗ «Об образовании в РФ» По мере поступле-

ния данных 1 раз в 

10 дней 

В  печатных сред-

ствах массовой ин-

формации 

Правила и сроки зачисления в ОУ, результа-

ты работы ОУ 

1 раз в год 

 

Самоанализ дея-

тельности ОУ  

Режим работы, кадровый состав, оснащен-

ность образовательного процесса, програм-

мы внеурочной деятельности, результаты 

работы школы 

1 раз в год 

 

3.4.9. Контроль состояния системы условий. 

 

         Реализация вышеуказанных мероприятий, а также выбор направлений и объемов расходо-

вания средств позволят достичь следующих результатов: 

- завершится подготовка по вопросам внедрения ФГОС  на 100%  и руководящих работников 

школы,  и  учителей-предметников. Будет широко использована возможность изучения опыта 

других образовательных учреждений в области инновационных образовательных и современных 

управленческих технологий; 

- будут созданы условия для реализации ФГОС ООО:  приобретение  ученической мебели, соот-

ветствующей требованиям СанПиН,  обеспечение учебниками, учебно-лабораторным, спортив-

ным  оборудованием, наборами электронных образовательных ресурсов, в том числе виртуаль-

ных лабораторий; 

- выполнение мероприятий по энергосбережению  позволит существенно продвинуться в реше-

нии задач снижения потребления энергоресурсов; 

- доля учителей, получивших в установленном порядке первую либо 

высшую квалификационную категорию и подтверждение соответствия занимаемой должности, в 

общей численности учителей составит не менее 70%; 

- доля учителей и руководителей, прошедших повышение квалификации и профессиональную 

переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательны-

ми стандартами, в общей численности учителей 100%. 

 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП  ООО 

 

        Контроль за состоянием системы условий реализации ООП  ООО будет осуществляться на 

основе внутренней системы оценки качества образования МБОУ СОШ п. свх. Агроном  и внут-
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ришкольного контроля, который в содержательном плане отражает следующие стороны функ-

ционирования школы:   

- контингент обучающихся, его демографические и медицинские характеристики, движение: пе-

ревод, окончание; 

- учебно-воспитательный процесс: образовательные программы, проведение занятий, успевае-

мость, научно-методическая работа, дополнительные образовательные услуги; 

-  обеспеченность учебниками, дополнительной литературой и пособиями, средствами обучения; 

- состояние персонала: тарификация преподавательского состава, обеспеченность вспомогатель-

ным персоналом; 

- инфраструктура. 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП  ООО 
      Контроль за состоянием системы условий реализации ООП  ООО будет осуществляться на 

основе  внутренней оценки качества образования МБОУ СОШ п. свх. Агроном  

 

Оценки  качества образовательных результатов обучающихся включает в себя: 

-  предметные  результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и внешней диагно-

стики, в том числе  массовых обследований ); 

-  метапредметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и внешней диа-

гностики); 

-  личностные результаты (включая показатели социализации обучающихся); 

-  здоровье обучающихся (динамика); 

-  достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

-  удовлетворѐнность родителей качеством образовательных результатов. 

- реализация всех направлений внеурочной деятельности в соответтсвии с ФГОС по запросам 

потребителей; 

- промежуточную аттестацию и четвертной ( полугодовой) текущий контроль обучающихся 

 

Оценки  качество реализации образовательной деятельности включает в себя: 

-  основные образовательные программы (соответствие требованиям ФГОС и контингенту обу-

чающихся); 

- дополнительные образовательные программы (соответствие запросам родителей); 

-  реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие ФГОС); 

-  качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися; 

-  качество внеурочной деятельности (включая классное руководство); 

-  удовлетворѐнность учеников и родителей уроками и условиями в школе. 

-  реализация  психолого –педагогического сопровождения  детей с ОВЗ  

- организация горячего питания  

Оценка условий и организации образовательной деятельности включает в себя: 

мониторинг материально-технических и информационно-методических ресурсов 

- информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно-методическое обеспече-

ние); 

-  санитарно-гигиенические и эстетические условия; 

-  медицинское сопровождение и общественное питание; 

-  использование социальной сферы микрорайона и города; 

-  кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и научно-

методическую деятельность педагогов) 

-  общественно-государственное управление (Управляющий совет школы, педагогический совет, 

родительские комитеты, ученическое самоуправление) и стимулирование качества образования; 

-  документооборот и нормативно-правовое обеспечение (включая программу развития школы). 

- наличие материально-технических ресурсов для реализации общеобразователных программ; 

- соответствие материально-технического обеспечения требованиям ФГОС. 

мониторинг  профессиональной деятельности по обеспечению требуемого качества образо-

вания включает в себя: 

- количество педагогических работников, прошедших переподготовку, повышение квалифика-

ции для преподавания предмета; 
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- количество педагогических работников имеющих валификацинную категорию; 

- профессиональная компетентность педагогов; 

- соответствие качества подготовки обучающихся требованиям ФГОС; 

- результааты участия (интенсивность и успешность) в предметных олимпиадах и         конкур-

сах. 

Критерии  измерений  уровня достижений (источником расчета являются данные стати-

стики) 

 

Критерии внутреней оценки качества образовательных результатов  

- соответтсвие качеста подготовки обучающихся требованиям ФГОС; 

- соответсвие качества подготовки выпускников начального общего образования требованиям 

ФГОС; 

- результатаивность обучения по общеобразовательным предметам(качество обучения; уровень  

обученности) 

- результаты участия (интенсивность и успешность) в предметных олимпиадах и конкурсах; 

- доля бучающихся, победивших в окружных и региональных предметных олимпиадах. 

-готовность к обучению; 

- динамика предметных, метапредметных и личностных  результатов. 

Мониторинг  здоровья учащихся включает в себя: 

- снижение травматизма 

- эффективность здоровьесберегающих технологий; 

- снижение количества пропусков уроков по болезни; 

- мониторинг обеспечения горячим питанием обучающихся; 

- социализация обучаюшихся; 

- позитивная динамика  личностных результатов обучащихся в соответствии с ФГОС;  

- доля обучающихся, состоящих на учѐте в ОПДН, КДН к общей численности. 

 

Критерии внутренней оценки  реализации образовательной деятельности включает в себя: 

-  соответствие основных  образовательных  программ требованиям ФГОС и контингенту обу-

чающихся, запросам потребителей ; 

- соответствие дополнительных образовательных программ на соответствие запросам родителей; 

-  реализация учебных планов и рабочих программ  в соответствие ФГОС; 

-  качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися; 

-  качество внеурочной деятельности (включая классное руководство); 

-  удовлетворѐнность учеников и родителей уроками и условиями в школе. 

-  доля родителей  детей с ОВЗ удовлетворенных образовательной деятельностью  

 - доля учащихся получающих  горячего питания  

Критерии внутренней оценки условий  реализации основной образовательной       про-

граммы 
Мониторинг  обеспеченности материально-техническими и информационно-методическими  

ресурсами 

- наличие материально-технических ресурсов для реализации общеобразовательных программ 

обучения в соответствии с требованиями ФГОС; 

- соответсвие качественных характеристик материально-технического обеспечения требованиям 

ФГОС; 

- наличие и соответствие нормативным требованиям учебно-методических ресурсов для реали-

зации общеобразовательных программ обучения в соответствии с требованиями ФГОС; 

Мониторинг  профессиональной компетентности педагогов: 

- доля педагогов, имеющих первую квалификационную категорию; 

- доля педагогов, имеющих высшую квалификационную категорию; 

- доля педагогов, соответствующих квалификационным требованиям, предъявляемым к должно-

сти; 

- доля молодых специалистов; 

- доля педагогов, имеющих высшее образование; 
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- доля педагогов, имеющих образование не ниже среднего специального; 

- доля педагогов, прошедших курсовую подготовку за  последние три года; 

- доля педагогов, прошедших курсовую подготовку по ИКТ; 

- доля педагогов, прошедших курсовую подготовку по преподаванию предмета за последние три 

года ; 

- доля педагогов, активно использующих информационное пространство; 

- доля педагогов, имеющих отраслевые награды и звания; 

- средний возраст педагогов; 

- наличие у педагога победителей и призеров олимпиад разного уровня; 

- доля педагогических работников, выступающих на окружных и городских мероприятиях; 

- доля педагогических работников, принимавших участие в конкурсах «Учитель года», «Класс-

ный классный года» и др.  

- доля победителей профессиональных конкурсов; 

- доля работников, уровень квалификации которых соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей занимаемой должности; 

- доля педагогических работников, освоивших дополнительные профессиональные 

образовательные программы не реже,  чем каждые 3 года в учреждениях, имеющих лицензию на 

право ведения данного вида образовательной деятельности 
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Приложение №1 к основной общеобразовательной программе 

основного общего образования 
 
 

Критерии и нормы оценок по учебным предметам 
 

Оценка учебных достижений - это процесс по установлению степени соответствия ре-

ально достигнутых результатов планируемым целям. Оценке подлежат как объѐм, 

системность знаний, так и уровень развития интеллекта, навыков, умений, компетенций, 

характеризующие учебные достижения ученика в учебной деятельности. 

Отметка - это результат процесса оценивания, количественное выражение учебных до-

стижений учащихся в цифрах или баллах. 

Виды контрольно-оценочной деятельности: 

- устный контроль - индивидуальный и фронтальный опрос (правильность ответов 

определяется учителем, комментируется; по итогам контроля выставляются отметки); 

- письменный контроль - выполняется с помощью контрольных работ, сочинений, из-

ложений, диктантов и т.п., которые могут быть кратковременными и длительными, 

различаются глубиной диагностики (поверхностный срез или основательный срез); 

- тестовый контроль; 

- самоконтроль предполагает формирование умения самостоятельно находить допущенные 

ошибки, неточности, намечать способы устранения обнаруживаемых пробелов. 

Применяется традиционная пятибалльная («5», «4», «3», «2», «1») система цифровых от-

меток. Отметка «1» выставляется при условии полного отсутствия у учащегося письменной 

работы, или полного отказа отвечать. 
 

1.Оценивание результатов обучения по русскому языку, родному языку 
 

1.1.Оценивание устных ответов учащихся (учитывается полнота и правильность ответа, сте-

пень осознанности, понимания изученного, языковое оформление ответа). 
 

 

Отметка 

Требования по основным критериям 

Полнота и правиль-

ность ответа 

Степень осознанности, по-

нимания 

Языковое оформление 

ответа 

 

«5» 

Ученик полно 

излагает      изученный 

материал,               дает 

правильное определе-

ние языковых понятий. 

Обнаруживает понимание мате-

риала, может обосновать свои

 суждения,      применить 

знания на практике, привести 

необходимые       примеры не 

только     из учебника, но     и 

самостоятельно составленные. 

Излагает материал 

последовательно и пра-

вильно        с        точки 

зрения                        норм 

литературного языка. 

 

«4» 

Ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», 

но допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 - 2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 
 

«3» 

Излагает материал не-

полно и допускает 

неточности                  в 

определении понятий 

или формулировке 

правил. 

Не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои 

примеры. 

Излагает материал 

непоследовательно и 

допускает      ошибки в 

языковом      оформлении 

излагаемого. 

 

«2» 

Если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела 

изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» 
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 отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом. 
 

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на про-

верку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во 

времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поуроч-

ный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, 

но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 
 

1.2. Оценивание контрольного словарного диктанта 
 

Отметка Критерии оценки 

«5» ошибки отсутствуют 

«4» 1-2 ошибки 

«3» 3-4 ошибки 

«2» 5 и более ошибок 
 
1.3. Оценивание диктантов (учитывается орфографическая и пунктуационная 

грамотность). 
 

Отметка Критерии оценки Число ошибок 
 

«5» 

 Выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в 

ней 1 негрубой орфографической или 1 негрубой 

пунктуационной ошибки 

0/0, 0/1, 1/0 

(негрубая 

ошибка) 
 

«4» 

 Выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 

пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 

пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок. Отметка «4» может выставляться при 

3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

2/2, 1/3, 0/4, 3/0, 

3/1 (если ошибки 

однотипные) 

 

«3» 

 Выставляется за диктант, в котором допущены 4 

орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические и 5 пунктуационных ошибок) или 7 пункту-

ационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 

V классе допускается выставление отметки «3» за диктант при 5 

орфографических и 4 пунктуационных ошибках. 
Отметка «3» может быть поставлена также при наличии 6 

орфографических и 6 пунктуационных, если- среди тех и других 
имеются однотипные и негрубые ошибки. 

4/4, 3/5, 0/7, 5/4, 

6/6 (если есть 

ошибки одно-

типные и негру-

бые) 

 

«2» 

 Выставляется за диктант, в котором допущено до 7 

орфографических и 7 пунктуационных ошибок,        или 6 

орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфогра-

фических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок. 

7/7, 6/8, 5/9, 8/6 

и более 

 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении отметки за 

диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет выстав-

лять данную отметку. Таким пределом является для о т м е т к и «4» - 2 орфографические 

ошибки, для о т м е т к и «3» — 4 орфографические ошибки (для V класса - 5 орфографических 

ошибок). Для отметки «2» - 7 орфографических ошибок. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные 

ошибки: 

- в переносе слов; 

- на правила, которые не включены в школьную программу или еще не изученные правила;  

- в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная 
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работа; 

- в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой об-

лик слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо 

земля). 

При оценке диктантов важно учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует вы-

делять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. 

При подсчѐте ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся ошибки: 

- в исключениях из правил; 

- в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

- в случаях слитного и раздельного написания приставок, в наречиях, образованных от су-

ществительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

- в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, вы-

ступающими в роли сказуемого; 

- в написании ы и ипосле приставок; 

- в случаях трудного различия не и ни(Куда он только не обращался! Куда он ни об-

ращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; ничто иное не...; 

не что иное, как и др.); 

- в собственных именах нерусского происхождения; 

- в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

- в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их по-

следовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка по-

вторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну 

ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

написания заключены в грамматических (в армии, в роще, колют, борются) и фонетиче-

ских (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения 

правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или 

его форму (вода – воды, грустный — грустить, резкий — резок). 

Первые три однотипных ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная 

ошибка учитывается как самостоятельная. Если в одном непроверяемом слове допуще-

но несколько ошибок, то все они считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок(исправление неверного 

написания на верное) отметка снижается на один балл. Отличная отметка не выставляется 

при наличии трѐх и более исправлений. 
 

1.4. Оценивание комплексной контрольной работы, состоящей из диктанта и до-

полнительного (фонетического, лексического, орфографического, грамматического и т.п.) 

задания. Выставляются две отметки (за диктант и за дополнительное задание) 
 

Отметка Критерии оценки  

«5» ученик выполнил все задания верно 

«4» ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий 

«3» выполнено не менее половины заданий 

«2» выполнено менее половины заданий 

  

П р и м е ч а н и е . Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

1.5.Оценивание изложений и сочинений 

Учитывается умение раскрывать тему, использовать языковые средства в соответствии со сти-

лем, темой и задачей высказывания; соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Сочинения и изложения оцениваются двумя отметками: первая ставится за содержание и ре-

чевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, 
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пунктуационных и языковых норм. 

Содержание сочинения и изложенияоценивается по следующим критериям:  

1) соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли; 

2) полнота раскрытия темы; 

3) правильность фактического материала; 

4) последовательность и логичность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается:  
1) разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

2) стилевое единство и выразительность речи;  

3) число речевых недочѐтов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 
 

Отметка Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием 

используемых синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления. 

5. достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочѐт в содержании и 1-2 

речевых недочѐта 

Допускается: 

1 негрубая 

орфографическая, 

или 

1 пунктуационная, 

или 

1 грамматическая 

ошибка 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения последовательности 

изложений мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно 

разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и остаточной 

выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочѐтов в со-

держании и не более 3-4 речевых недочѐтов 

Допускаются 

ошибки: 

2/2, или 1/3, или 

0/4, а также две 

грамматические 

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные 

фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последовательности 

изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтак-

сические конструкции, встречается неправильное слово-

употребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно 

выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочѐтов в 

содержании и 5 речевых недочѐтов 

Допускаются 

ошибки: 

4/4, или 3/5, или 0/7 
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1.6. Оценивание обучающих работ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оце-

ниваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающих работ учитываются: 1) 

степень самостоятельности учащегося; 2) этап 

обучения; 

3) объем работы; 
4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

 

 

Отметка Критерии оценки 

«5»  Ставится за безошибочную работу, а также при наличии 1 негрубой 

пунктуационной ошибки 
 

«4» 

 Ставится при наличии 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок, или 1 

орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при 

отсутствии орфографических ошибок. 
 

«3» 

 Ставится при наличии 3-4 орфографических ошибок, или 5 пунктуационных 

ошибок, или 3 орфографических и 5 пунктуационных ошибок. 
 

«2» 

 Ставится за работу, если допущено 5 орфографических, или 7 пунктуационных 

ошибок 

 

 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех 

частях работы, отсутствует связь между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими одно-

типными предложениями со слабо выраженной связью меж-

ду ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочѐтов в содержании и до 

7 речевых недочѐтов 

Допускаются 

ошибки: 

7/7, или 6/8, или 5/9, 

или 8/6, а также 7 

грамматических 

 
При оценке сочинения учитывается самостоятельность, оригинальность замысла уче-

нического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 

оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за 

сочинение на один балл. 

Первая отметка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема 

высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.7. Тестирование 
 

Отметка Критерии оценки 

«5»  Выполнено 85-100% заданий теста 

«4»  Выполнено 65-84% заданий теста 

«3»  Выполнено 40-64% заданий теста 

«2»  Выполнено менее 40% заданий теста 
 
2.Оценивание результатов обучения по литературе, родной литературе 
 

 2.1. Оценка устных ответов учащихся   
 
 

Отметка Критерии оценки  
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«5» Оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание 

текста изученного произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, 

характер, поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения; умение пользоваться теоретико-

литературными знаниями и навыками разбора при анализе художественного 

произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов, раскрывать 

связь произведения с эпохой (8-11кл.); свободное владение монологической 

литературной речью. 

 

«4» 

Оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умения объяснять взаимосвязь 

событий, характер, поступки героев и роль основных художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение пользоваться 

основными теоретико-литературными знаниями и навыками при анализе 

прочитанных     произведений; умение     привлекать     текст произведения для 

обоснования своих выводов; хорошее владение монологической речью. Однако 

допускаются две неточности в ответе. 
 

«3» 

Оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании текста 

изученного произведения; умение объяснить взаимосвязь основных событий, 

характеры и поступки героев и роль важнейших художественных средств в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения; знания основных 

вопросов теории, не недостаточным умением пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений; ограниченных навыков разбора и недостаточном умении 

привлекать текст произведений для подтверждения своих выводов. Допускается 

несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение 

монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, 

несоответствие уровня чтения нормам, установленным для данного класса. 
 

«2» 

Оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов 

содержания произведения, неумение объяснять поведение и характеры основных 

героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения, незнание элементарных теоретико-

литературных понятий; слабое владение монологической литературной речью и 

техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 
 

2.2. Отметки за сочинение 
 

Отметка Основные критерии оценки  

Содержание и речь Грамотность 

«5» Содержание и речь глубоко и аргументировано, в 

соответствии с планом, раскрывающее тему, 

свидетельствующее об отличном знании текста 

произведения и других материалов, необходимых 

для раскрытия, умения целенаправленно 

анализировать материал,     делать выводы и 

обобщения; стройное по композиции, логичное и 

последовательное        в изложении        мыслей; 

написанное правильным литературным языком и 

стилистически     соответствующее     содержанию; 

допускается незначительная неточность в 

содержании, 1-2 речевых недочета. 

Допускается: 
 

1 орфографическая или 1 

пунктуационная ошибка, или 

1 грамматическая ошибка. 
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«4» Содержание и речь достаточно полно и 

убедительно,       в       соответствии       с       планом, 

раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее 

знание литературного материала и др. источников 

по теме сочинения и умения пользоваться ими для 

обоснования своих мыслей, а также делать 

выводы и        обобщения. Логическое и 

последовательное         изложение         содержания; 

написанное правильным литературным языком, 

стилистически     соответствующее содержанию. 

Допускаются     2-3     неточных     в     содержании, 

незначительных отклонения от темы, а также не 

более 3-4 речевых недочетов. 

Допускается: 

2 орфографических и 2 

пунктуационных, или 1 

орфографическая         и         3 

пунктуационных, или 4 

пунктуационных ошибки при 

отсутствии орфографических 

ошибок, а        также        2 

грамматические ошибки. 

«3» В сочинении в  главном и основном раскрывается 

тема, в целом дан верный, но однотипный или 

недостаточно полный ответ на тему, допущены 

отклонения от нее или отдельные ошибки в 

изложении фактического материала; обнаружива-

ется недостаточное умение делать выводы и     

обобщения; материал     излагается доста-

точно     логично, но     имеются     отдельные 

нарушения     в     последовательности     выражения 

мыслей;     обнаруживается     владения     основами 

письменной речи; в работе имеется не более 4-х 

недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускается: 

4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 

3 орфографические и 5 

пунктуационных ошибок, или 

7 пунктуационных при от-

сутствии орфографических 

ошибок (в 5кл.      – 5 

орфографических         и         4 

пунктуационных), а также 4 

грамматические ошибки 

«2» Ставится за сочинение, которое не раскрывает 

тему, не соответствует плану, свидетельствует о 

поверхностном знании текста произведения, 

состоит из путанного     пересказа отдельных 

событий, без выводов и обобщений, или из общих 

положений,       не       опирающихся       натекст; ха-

рактеризуется       случайным       расположением 

материала, отсутствием связи между частями; 

отличается бедностью словаря, наличием грубых 

речевых ошибок. 

Допускается: 

7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, 

или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 

орфографических            и 9 

пунктуационных       ошибок,8 

орфографических         и         6 

пунктуационных ошибок, а 

также 7 грамматических 

ошибок 
 

2.3. Отметки за чтение наизусть 

При чтении поэтического или прозаического текста наизусть ученик обязан: - ука-

зать автора и название произведения; 

- безошибочно воспроизвести текст; 

- во время чтения грамотно расставлять логические ударения; выдерживать паузы там, где это 

необходимо; 

- соблюдать соответствующий смыслу текста темп чтения и интонацию; - ис-

пользовать при необходимости мимику и жесты. 
 

Отметка Критерии оценки 

«5»  Ставится при соблюдении всех перечисленных условий 

«4» Ставится при несоблюдении одного из перечисленных условий.  

  

«3» Ставится при несоблюдении двух-трѐх из перечисленных условий (уверенное 

знание текста при невыразительном чтении; выразительное, но неуверенное 

чтение текста; немотивированные паузы; неумение расставлять логические 

ударения и/или соблюдать соответствующий смыслу темп чтения). 
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«2» Ставится при слабом знании текста (три и более немотивированных пауз, 

фактические ошибки при воспроизведении текста, неполное воспроизведение 

текста). 
 

2.4. Отметки за технику чтения 
 

Отметка Критерии оценки 

«5» Осознанное, правильное чтение целыми словами с соблюдением пауз и 

интонаций, посредством которых ученик выражает не только понимание смысла 

читаемого текста, но и свое отношение к его содержанию. Темп чтения - не менее 

120 слов в минуту, без ошибок, пропуска и искажения слов. 

«4» Осознанное, правильное чтение целыми словами с соблюдением пауз и 

интонаций, посредством которых ученик выражает не только понимание смысла 

читаемого текста, но и свое отношение к его содержанию. Темп чтения - не менее 

110-119 слов в минуту, допускается 1-2 орфоэпические ошибки, или 1-2 

искажения слов. 

«3»  Осознанное, правильное чтение целыми словами с незначительным нарушением 

интонаций. Темп чтения - не менее 90 слов в минуту, допускается 3-4 

орфоэпические ошибки и/ или 3-4 искажения слов. 

«2»  Осознанное, правильное чтение целыми словами с незначительным нарушением 

интонаций. Темп чтения - не менее 90 слов в минуту, допускается 3-4 

орфоэпические ошибки и/ или 3-4 искажения слов 
 
Примечание. Возможно выставление отметок при меньшем количестве слов при условии 

грамотного, эмоционального и выразительного чтения, а также с учетом речевой ситуации. 
 

2.5. Оценивание пересказа (подробного, выборочного, сжатого, от другого лица, 

художественного) 
 

При оценивании различных видов пересказа учитываются: 

- ошибки в содержании (пропуск важного смыслового звена - пропуск нескольких смыс-

ловых звеньев - «сжатие» текста - фактические искажения - нарушение логической по-

следовательности (перестановки); 

- грамматическое и речевое оформление (затруднение с началом пересказа - отсутствие 

грамматического завершения текста - отсутствие (нарушение) связей между предложениями и 

частями - грамматические ошибки - речевые ошибки); 

- общее впечатление («безадресность» пересказа - невыразительность пересказа). Оцен-

ка подробного пересказа осуществляется по следующим критериям: 

- точное и полное воспроизведение сюжетной линии (или предмета описания); - по-

следовательность изложения событий; 

- наличие или отсутствие личностного отношения к событиям (поступку, герою); 

- качество речи (выразительная, эмоциональная или монотонная; бедная или образная; лѐг-

кая, свободная речь или слова произносятся с трудом, усилием); 
- наличие или отсутствие речевых недочѐтов: необоснованное повторение одного и того же 

слова, необоснованное употребление рядом однокоренных слов, употребление слова в 

неточном значении, нарушение общепринятой сочетаемости слов, употребление диалектных 

слов и просторечий и др. 
 

Отметка Критерии оценки 

«5» Отметка ставится, если содержание работы полностью соответствует теме и 

заданию; фактические ошибки отсутствуют; содержание излагается 

последовательно; работа      отличается      богатством словаря, разнообразием 

используемых синтаксических конструкций, точностью словоупотребления; 

достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 
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«4» Отметка ставится, если содержание работы в основном соответствует теме и 

заданию (имеются незначительные отклонения от темы; содержание в основном 

достоверно, но имеются единичные фактические неточности; имеются 

незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; лексический 

и грамматический строй речи достаточно разнообразен; стиль работы отличается 

единством и достаточной выразительностью. 

«3»  Отметка ставится, если в работе допущены существенные отклонения от темы и 

задания; работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения 

последовательности изложения; допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения;      беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается неправильное словоупотребление; стиль 

работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

«2» Отметка «2» ставится, если работа не соответствует теме и заданию; допущено 

много фактических неточностей; нарушена последовательность изложения мыслей 

во всех частях работы, отсутствует связь между ними, работа не соответствует 

плану; крайне беден словарь, часты случаи неправильного словоупотребления; 

нарушено стилевое единство текста. 
 
2.6. Оценивание иллюстраций и их представление, презентаций 
 

При оценивании иллюстраций или презентаций по изучаемому материалу учитываются сле-

дующие требования: 

- умение представить материал, изложить замысел работы; - 

информативность работы; 

- соответствие работы поставленным задачам; - 

красочность, эстетическое оформление; 

- самостоятельность выполнения задания. 
 

Отметка Критерии оценки 

«5» Выполнены все требования 

«4» Допущены ошибки по 1-2 требованиям 

«3»  Допущены ошибки по 3 требованиям 

«2» Допущены ошибки по 4 -5 требованиям 
 

2.7. Оценивание инсценирования, чтения по ролям 
 

При оценивании инсценирования, или чтения по ролям учитываются следующие тре-

бования: 

- выразительная игра, передача характеров героев; - 

грамотность и четкость произношения текста; 

- соответствие работы поставленным задачам; 

- выбор костюмов, музыкальное сопровождение (при чтении по ролям возможно задать во-

просы: «Какие костюмы должны быть у героев? Какое музыкальное сопровождение можно 

было подобрать к данному сюжету? Какие декорации могли сопровождать данную сцену?»); 

- эстетическое впечатление (ответная реакция зрителей, слушателей; рефлексия). 
 

Отметка Критерии оценки 

«5» Выполнены все требования 

«4» Допущены ошибки по 1-2 требованиям 

«3»  Допущены ошибки по 3 требованиям 

«2» Допущены ошибки по 4 -5 требованиям 
 
2.8. Составление таблиц, сравнительной характеристики 

При оценивании таблиц, сравнительных характеристик учитываются следую-
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щие требования: 

- правильность заполнения; 

- соответствие работы поставленным задачам; - 

полнота раскрытия материала; 

- наличие вывода(ов); 

- самостоятельность выполнения задания. 

Отметка Критерии оценки 

«5» Выполнены все требования 

«4» Допущены ошибки по 1-2 требованиям 

«3»  Допущены ошибки по 3 требованиям 

«2» Допущены ошибки по 4 -5 требованиям 
 

2.9. Письменный ответ (развернутый) на вопрос, или указанную иную зада-

чу (характеристика литературного героя, анализ эпизода) 
 

Отметка Критерии оценки 

«5» Ответ на вопрос отражает прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого 

произведения. Ответ стройный по композиции, логичный и последовательный в 

изложении мыслей; написанный правильным литературным языком и 

стилистически соответствующий содержанию. 

«4» Учащийся в ответе достаточно полно и убедительно раскрывает тему, обнаруживает 

хорошее знание литературного материала, а также делает выводы и обобщения. 

Логичное и последовательное изложение содержания. Ответ написан правильным 

литературным языком, стилистически соответствующий содержанию. Допускаются 

две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а также не 

более трех-четырех речевых недочетов. 

«3»  Учащийся в ответе неполно раскрывает тему, обнаруживает слабое знание 

литературного материала, не делает выводы и обобщения.. Допускаются четыре 

неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а также не более 

пяти речевых недочетов. 

«2» Учащийся не справился с коммуникативной здачей 
 

2.10. Тестирование 
 

Отметка Критерии оценки 

«5»  Выполнено 85-100% заданий теста 

«4»  Выполнено 65-84% заданий теста 

«3»  Выполнено 40-64% заданий теста 

«2»  Выполнено менее 40% заданий теста 
 
 

2.11. Оценка письменных работ (отзыв, рецензия, тезисы, конспект) 
 

Любое высказывание учащихся в письменной форме следует оценивать, учитывая со-

держание высказывания, логическое построение и речевое оформление. Критерии оценки 

письменных работ: 

- соответствие работы теме и основной мысли; - пол-

нота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала: отбор существенных фактов и сведений для рас-

крытия темы и основной мысли работы; 

- последовательность изложения, соблюдение причинно-следственных связей, наличие 

обобщений и выводов; 

- разнообразие словаря и грамматического строя речи; - сти-

левое единство и выразительность речи; 

- число речевых недочетов; 

- количество орфографических, пунктуационных и грамматических ошибок . Рекомендуется сле-
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дующий примерный объем ученических работ: отзыв – 1-2 страницы 

рецензия – 3-4 страницы.  

Основные критерии оценки 
 

Отметка Критерии оценки 

«5»  Учащийся обнаруживает понимание специфики задания, обнаруживает понимание 

проблемы, предлагает свое объяснение ее смысла, выдвигая главный тезис, 

приводя развивающие его исчерпывающие доводы (суждения), демонстрируя 

знание проблематики произведения и обоснованность суждений; фактические 

ошибки и неточности в ответе отсутствуют. В целом в работе допускается 1 – 2 

речевых недочета; 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка. 

«4» Учащийся обнаруживает понимание специфики задания, обнаруживает понимание 

проблемы, предлагает свое объяснение ее смысла, ограничиваясь только тезисом, 

не связывая его с проблематикой произведения, и/или допускает 1-2 фактические 

неточности. В целом в работе допускается не более 3 – 4 речевых недочетов. 2 

орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки 

«3»  Учащийся обнаруживает понимание специфики задания и понимание проблемы, 

но отвечает на вопрос поверхностно, не связывая его с проблематикой 

произведения, и/или допускает более двух фактических неточностей. В целом в 

работе допускается не более 5 речевых недочетов. 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, 

или 7 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок, а также 4 

грамматические ошибки. 

«2» Учащийся не обнаруживает понимание проблемы, предложенной в вопросе, или 

объясняет ее смысл крайне упрощенно, не знает проблематики произведения. 

 

 В целом в работе допущено до 7 речевых недочетов. 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 
 

2.12. Оценка реферата 
 

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет критерии его 

оценки: 

- новизна текста; 

- обоснованность выбора источника; 

- степень раскрытия сущности вопроса; 

- соблюдения требований к оформлению.  

Новизна текста: 

- актуальность темы исследования; 

- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового аспекта из-

вестной проблемы; 

- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; - са-

мостоятельность оценок и суждений; 

- стилевое единство текста͵ единство жанровых черт.  

Степень раскрытия сущности вопроса: 

- соответствие плана теме реферата; 

- соответствие содержания теме и плану реферата;  

- полнота и глубина знаний по теме; 

- умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по одному во-

просу. 

Обоснованность выбора источников: оценка использованной литературы (привлечены ли 
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наиболее известные работы по теме исследования, в т.ч. журнальные публикации последних 

лет, последние статистические данные, сводки, справки и т.д.). 

Соблюдение требований к оформлению: 

- насколько верно оформлены ссылки на используемую литературу, список литературы; 

- оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, пунктуационной, сти-

листической культуры), владение терминологией; 

- соблюдение требований к объѐму реферата. 

Для устного выступления учащемуся достаточно 10-20 минут. 
 

Отметка Критерии оценки 

«5»  Отметка ставится, если выполнены все требования к написанию и защите 

реферата: обозначена проблема и обоснована еѐ актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена 

собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 

выдержан объѐм, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные вопросы. 

«4»  Отметка ставится, если основные требования к реферату и его защите выполнены, 

но при этом допущены недочѐты. В частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан 

объѐм реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы 

при защите даны неполные ответы. 

«3»  Отметка ставится, если в работе имеются существенные отступления от 

требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

«2» Тема реферата не раскрыта͵ обнаруживается существенное непонимание проблемы. 
 
 

3. Оценивание результатов обучения по иностранному языку, второму иностранному 

языку 
 

3.1.Чтение и понимание иноязычных текстов 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное чтение) 

Отметка Критерии оценки 
 

«5» 

 Отметка ставится, если учащийся понял основное содержание оригинального 

текста, может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет 

понять значение незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным 

элементам, либо по сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного 

текста может быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой ученик 

читает на родном языке. 
 

«4» 

Отметкаставится, если учащийся понял основное содержание оригинального текста, 

может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у 

учащегося недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании 

некоторых незнакомых слов, вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения 

более замедленен. 
 

«3» 

Отметка ставится, если учащийся не совсем точно понял основное содержание 

прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, 

совсем не развита языковая догадка. 

 

«2» 

Отметка ставится, если учащийся не понял текст или понял содержание текста 

неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, не умеет 

семантизировать незнакомую лексику. 
 

3.2.Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 
 

Отметка Критерии оценки 
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«5» 

Отметка ставится, если учащийся полностью понял несложный оригинальный текст 

(публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из 

туристического проспекта), использовал при этом все известные приемы, 

направленные на понимание читаемого (смысловую догадку, анализ). 
 

«4» 

Отметка ставится, если учащийся полностью понял текст, но многократно 

обращался к словарю. 
 

«3» 

Отметкаставится, если учащийся понял текст не полностью, не владеет приемами 

его смысловой переработки. 
 

«2» 

Отметкаставится, если текст учеником не понят. Он с трудом может найти 

незнакомые слова в словаре. 
 

3.3. Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 
 

Отметка Критерии оценки 

«5» Отметка ставится, если учащийся может достаточно быстро просмотреть 

несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню) или несколько 

небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

«4» Отметка ставится, если учащийся достаточно быстро просмотрел текст, но при этом 

нашел только 2/3 заданной информации. 

«3» Отметка ставится, если учащийся находит в данном тексте (или данных текстах) 

примерно 1/3 заданной информации 

«2» Отметка ставится, если учащийся не ориентируется в тексте. 
 
 

3.4. Понимание речи на слух 
 

Отметка Критерии оценки 
 

«5» 

Отметка ставится, если учащийся понял основные факты, сумел выделить 

отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, 

объявления, программы радио и телепередач), догадался о значении части 

незнакомых слов по контексту, сумел использовать информацию для решения 

поставленной задачи (например, найти ту или иную радиопередачу). 
 

«4» 

Отметка ставится, если учащийся понял не все основные факты, при решении 

коммуникативной задачи использовал только 2/3 информации. 
 

«3» 

Отметка ставится, если учащийся понял только 50 % текста. Отдельные факты 

понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним 

коммуникативную задачу. 
 

«2» 

Отметка ставится, если учащийся понял менее 50 % текста и выделил из него менее 

половины основных фактов, не смог решить поставленную перед ним речевую 

задачу. 
 
3.5. Говорение 

Основные критерии оценки умений говорения: -

соответствие теме, 

-достаточный объем высказывания, - 

разнообразие языковых средств. 
 

Оценка высказывания в форме рассказа, описания 
 

Отметка Критерии оценки 
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«5» 

Отметка ставится, если учащийся в целом справился с поставленными речевыми 

задачами, высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон 

используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства правильно 

употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, 

или они были незначительны. Объем высказывания соответствовал уровню 

обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение. 

Речь эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача отдельных 

фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения 

собственного мнения. 
 

«4» 

Отметка ставится, если учащийся в целом справился с поставленными речевыми 

задачами, высказывание было связанным и последовательным. Использовался 

довольно большой объем языковых средств, которые употреблены правильно. 

Однако были сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи 

был несколько замедлен. Речь недостаточно эмоционально окрашена. Элементы 

оценки имели место, но в большей степени высказывание содержало информацию и 

отражало конкретные факты. 
 

«3» 

Отметка ставится, если учащийся сумел в основном решить поставленную речевую 

задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не 

достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах 

нарушалась последовательность высказывания.Практически отсутствовали 

элементы оценки и выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально 

окрашенной, темп речи замедленным 
 

«2» 

Отметка ставится, если учащийся только частично справился с решением 

коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не 

соответствовало требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. 

Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся допускал большое 

количество ошибок как языковых, так и фонетических. Многие ошибки нарушали 

общение, в результате чего возникало непонимание между речевыми партнерами. 

 

 

Участие в беседе 

При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также, как и при оце-

нивании связных высказываний, является речевое качество и умение справиться с речевой за-

дачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать 

беседу на определенную тему. 
 

Отметка Критерии оценки 
 

«5» 

Отметка ставится, если учащийся сумел решить речевую задачу, правильно 

употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовались 

реплики, в речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

 

«4» 

Отметка ставится, если учащийся решил речевую задачу, но произносимые в ходе 

диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи присутствовали паузы, 

связанные с поиском средств выражения нужного значения. Практически 

отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 
 

«3» 

Отметка ставится, если учащийся решил речевую задачу не полностью. Некоторые 

реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, мешающие 

речевому общению. 

 

«2» 

Отметка ставится, если учащийся не справился с решением речевой задачи, 

затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. 

Коммуникация не состоялась. 
 

3.6. Аудирование 
 

Отметка Критерии оценки 
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«5» 

Отметка ставится, если коммуникативная задача решена и при этом учащийся 

полностью понял содержание иноязычной речи, соответствующей возрасту класса. 
 

«4» 

Отметка ставится, если коммуникативная задача решена и при этом учащийся 

полностью понял содержание иноязычной речи, за исключением отдельных 

подробностей, не влияющих на понимание содержания услышанного в целом. 
 

«3» 

Отметка ставится, если коммуникативная задача решена и при этом учащийся 

полностью понял только основной смысл иноязычной речи. 

«2» Отметка ставится, если учащийся не понял смысла иноязычной речи 
 

3.7. Оценивание письменной речи учащихся 
 

Отметка Критерии оценки 
 

«5» 

Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления текста, 

очень незначительное количество орфографических и лексико-грамматических 

погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с делением 

текста на абзацы. Правильное использование различных средств передачи 

логической связи между отдельными частями текста. Учащийся показал знание 

большого запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного 

языка. Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При 

использовании более сложных конструкций допустимо небольшое количество 

ошибок, которые не нарушают понимание текста. Почти нет орфографических 

ошибок. Соблюдается деление текста на предложения. Имеющиеся неточности не 

мешают пониманию текста. 

 

«4» 

Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в том 

числе выходящие за базовый уровень, препятствуют пониманию. Мысли изложены 

в основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на 

абзацы и при использовании средств передачи логической связи между отдельными 

частями текста или в формате письма. Учащийся использовал достаточный объем 

лексики, допуская отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный 

запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм иностранного языка. В 

работе имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию 

текста. Допустимо несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют по-

нимание текста. 
 

«3» 

Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при 

применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют 

пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы 

недостаточно последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании 

средств передачи логической связи между отдельными частями текста. Много 

ошибок в формате письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не 

всегда соблюдая нормы иностранного языка. В работе либо часто встречаются 

грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но 

так серьезны, что затрудняют понимание текста. Имеются множественные ошибки, 

орфографические и пунктуационные, некоторые из которых могут приводить к 

непониманию текста. 
 

«2» 

Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении 

высказывания. Не используются средства передачи логической связи между 

частями текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно 

использовать свой лексический запас для выражения своих мыслей или не обладает 

необходимым запасом слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила 

орфографии и пунктуации не соблюдаются. 
 

3.8. Оценивание тестовых заданий 
 

Отметка Критерии оценки 
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«5»  Выполнено 85-100% заданий теста 

«4»  Выполнено 65-84% заданий теста 

«3»  Выполнено 45-64% заданий теста 

«2»   Выполнено менее 45% заданий теста 
 

3.9. Оценивание самостоятельных работ, словарных диктантов 
 

Отметка Критерии оценки 

«5»  Выполнено 95-100% заданий теста 

«4»  Выполнено 75-94% заданий теста 

«3»  Выполнено 60-74% заданий 

«2»  Выполнено менее 60% заданий 
 

3.10. Оценивание лексико-грамматических упражнений 
 

Отметка лексика грамматика фонетика орфография 

  Учащийся использует  Учащийся не Учащийся Учащийся не 
  

«5»  лексику и простые 

структуры       отлично, 

также           использует 

сложные семантиче-

ские структуры. 

 допускает 

грамматичес-

кие ошибки. 

демонстрирует 

правильное 

произношение, 

ударение. 

 допускает ошибки 

в правописании. 

 

 

«4» 

Учащийся использует 

лексику и простые 

структуры правильно, 

допускает ошибки при 

использовании сложных 

семантических струк-

тур. 

 Учащийся 

редко допус-

кает грамма-

тичес-кие 

ошибки. 

Учащийся демонстри-

рует правильное про-

изношение, ударение с 

некоторыми ошибка-

ми, которые редко             

мешают пониманию. 

 Учащийся редко 

допускает ошибки 

в правописании, 

которые                 не 

мешают понима-

нию 
 

  
 

«3» 

Учащийся использует 

лексику и простые 

структуры                    в 

основном правильно. 

 Учащийся 

допускает не-

которые 

грамматичес-

кие ошибки. 

Учащийся демонстри-

рует часто неправиль-

ное и непо-

нятное произношение

 и ударе-

ние, которые 

иногда мешают 

пониманию. 

Учащийся допускает 

ошибки в право-

писании, которые

 иногда меша-

ют пониманию. 

«2» Учащийся использует 

ограниченную лексику,

 не 

соответствующую 

уровню знания языка, 

допускает ошибки. 

Учащийся 

часто допус-

кает грамма-

тичес-кие 

ошибки. 

 Учащийся демон-

стрирует неправиль-

ное и 

непонятное произно-

шение и 

ударение, 

 Учащийся допуска-

ет ошибки в пра-

вописании, которые

 мешают пони-

манию 
 

которые мешают 

пониманию. 
 

3.9. Оценивание проекта 
 

Отметка Критерии оценки 
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«5»  Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. Соблюдена технология 

исполнения проекта. Проявлены творчество, инициатива. Предъявленный продукт 

деятельности отличается высоким качеством исполнения, соответствует заявленной 

теме. 

«4»  Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. Соблюдена технология 

исполнения проекта, но допущены незначительные ошибки, неточности в 

оформлении. Проявлено творчество. Предъявленный продукт деятельности 

отличается высоким качеством исполнения, соответствует заявленной теме. 

«3»  Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. Допущены нарушения в 

технологии исполнения проекта, его оформлении. Не проявлена самостоятельность 

в исполнении проекта. 

«2»  Проект не завершен 
 

4.Оценивание результатов обучения по математике (алгебре, геометрии) 
 

4.1. Оценка письменных контрольных работ 
 

Отметка Критерии оценки 

«5»  Работа выполнена полностью, в логических рассуждениях и обосновании решения 

нет пробелов и ошибок. В решении нет математических ошибок (возможна одна 

неточность, описка, которая не является следствием незнания или непонимания 

учебного материала). 

«4»  Работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки). 

Допущены одна ошибка или есть два – три недочѐта в выкладках, рисунках, 

чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом 

проверки). 

«3»  Допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, но учащийся обладает обязательными умениями по 

проверяемой теме. 

«2»  Допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 
 
Примечание: учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или ори-

гинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом 

развитии учащегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, 

предложенные учащемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий. 
 

4.2. Оценка устных ответов учащихся 
 

Отметка Критерии оценки 

«5»  Учащийся полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой, изложил материал грамотным языком, точно используя 

математическую терминологию и символику, в определенной логической 

последовательности. Правильно      выполнил      рисунки,      чертежи,      графики, 

сопутствующие ответу, показал умение иллюстрировать теорию конкретными 

примерами, применять ее в новой ситуации при выполнении практического 

задания. Продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков. 

Отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя. Возможны одна – две 

неточности при освещение второстепенных вопросов или в выкладках, которые 

ученик легко исправил после замечания учителя. 
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«4»  Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены 

небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание ответа; допущены 

один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 

после замечания учителя; допущены ошибка или более двух недочетов при 

освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные после 

замечания учителя. 

«3»  Неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 

всегда      последовательно),      но      показано      общее      понимание      вопроса      и 

продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала. 

Имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя. Учащийся не справился с применением теории в новой 

 ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания 

обязательного уровня сложности по данной теме. При достаточном знании 

теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков. 

«2»  Не раскрыто основное содержание учебного материала; обнаружено незнание 

учеником большей или наиболее важной части учебного материала; допущены 

ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 
 

При оценивании следует учитывать ошибки (грубые и негрубые) и недочѐты. Грубыми счи-

таются следующие ошибки: 

- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 

незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения; 

- незнание наименований единиц измерения; 

- неумение выделить в ответе главное; 

- неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

- неумение делать выводы и обобщения; 

- неумение читать и строить графики; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

- потеря корня или сохранение постороннего корня; 

- отбрасывание без объяснений одного из них; 

- равнозначные им ошибки; 

- вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

- логические ошибки. 

К негрубым ошибкам относятся: 

- неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих признаков 

второстепенными; 

- неточность графика; 

- нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа 

(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 
- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 

- нерациональные приемы вычислений и преобразований; 
- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 
 
4.3. Оценивание тестовых заданий 
 

Все вопросы в тестах разделены на три уровня сложности. Задания части А – базового уров-
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ня, части В – повышенного, части С – высокого уровня. При оценивании результатов те-

стирования это следует учитывать. Каждое верно выполненное задание уровня А 

оценивается в 1 балл, уровня В – в 2 балла, уровня С – в 3 балла. Используется гибкая система 

оценивания результатов, при которой ученик имеет право на ошибку. 
 

Отметка Критерии оценки 

«5»  Выполнено 80-100% заданий теста 

«4»  Выполнено 60-79% заданий теста 

«3»  Выполнено 40-59% заданий теста 
 «2»  Выполнено менее 40% заданий теста 
 
 

4.4. Оценивание математических диктантов 
 

Оценки за работу выставляются с учетом числа верно выполненных заданий. Нормы оце-

нок за 10 вопросов. 
 

Отметка Критерии оценки 

«5»  Выполнено 9-10 вопросов 

«4»  Выполнено 7-8 вопросов 

«3»  Выполнено 5-6 вопросов 

 «2»  Выполнено менее 5 вопросов 
 

4.5. Оценка письменной работы по выполнению вычислительных заданий и ал-

гебраических преобразований 
 

Отметка Критерии оценки 

«5» Отметка ставится за безукоризненное выполнение письменной работы, а именно: 

решение всех примеров верное; все действия и преобразования выполнены 

правильно, без ошибок; все записи хода решения расположены последовательно, а 

также сделана проверка решения в тех случаях, когда это требуется 

«4» Отметка ставится, если учащийся допустил одну (негрубую) ошибку или 2-3 

недочета 

«3» Отметка ставится, если в работе имеется 1грубая и не более 1 негрубой ошибки; при 

наличии 1 грубой ошибки и 1-2 недочетов; при отсутствии грубых ошибок, но при 

наличии 2-4 негрубых ошибок; при наличии двух негрубых ошибок и не более трех 

недочетов; при отсутствии ошибок, но при наличии 4 и более недочетов; если не-

верно выполнено не более половины объема всей работы 

«2» Отметка ставится, если количество ошибок превосходит норму, при которой 

может быть выставлена положительная оценка, или если правильно выполнено 

менее половины всей работы. 

 
Примечание. Оценка«5» может быть выставлена, несмотря на наличие1-2 недочетов, если 

учащийся дал оригинальное решение заданий, свидетельствующее о его хорошем 

математическом развитии. 
 

4.6. Оценивание письменной работы на решение текстовых задач 
 

Отметка Критерии оценки 
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«5» Отметка ставится, если задача решена правильно: ход решения задачи верен, все 

действия и преобразования выполнены верно и рационально; в задаче, решаемой с 

вопросами или пояснениями к действиям, даны точные и правильные 

формулировки; в задаче, решаемой с помощью уравнения, даны необходимые 

пояснения; записи правильны, расположены последовательно, дан верный и 

исчерпывающий ответ на вопросы задачи; сделана проверка решения. 

«4» Отметка ставится, если при правильном ходе решения задачи допущена 1 негрубая 

ошибка или 2-3 недочета. 

«3» Отметка ставится, если ход решения правилен, но допущены: 1грубая ошибка и не 

более 1 негрубой; 1 грубая ошибка и не более 2 недочетов; 3-4 негрубые ошибки 

при отсутствии недочетов; допущено не более 2 негрубых ошибок и 3 недочетов; 

более 3 недочетов при отсутствии ошибок. 

«2» Отметка ставится, если число ошибок превосходит норму, при которой может 

быть выставлена положительная оценка. 

   
Примечание. Оценка«5» может быть выставлена, несмотря на наличие описки или недочета, 

если ученик дал оригинальное решение заданий, свидетельствующее о его хорошем 

математическом развитии. Положительная оценка «3» может быть выставлена учащемуся, 

выполнившему работу не полностью, но безошибочно выполнившему более половины объема 

всей работы. 
 

4.7. Оценивание текущих письменных работ 
 

При оценке повседневных обучающих работ учитель руководствуется указанными нор-

мами оценок, но учитывает степень самостоятельности выполнения работ учащимися. 

Обучающие письменные работы, выполненные учащимися вполне самостоятельно с 

применением ранее изученных и хорошо закрепленных знаний, оцениваются так же, как и 

контрольные работы. 

Обучающие письменные работы, выполненные вполне самостоятельно, на только что изу-

ченные и недостаточно закрепленные правила, могут оцениваться менее строго. 

Письменные работы, выполненные в классе с предварительным разбором их под ру-

ководством учителя, оцениваются более строго. 

Домашние письменные работы оцениваются так же, как классная работа обучающего ха-

рактера. 
 

5. Оценивание результатов обучения по информатике 
 

5.1. Оценивание устного опроса учащихся 
 

Задачей устного опроса является не только оценивание знаний учащихся, но и 

определение проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания 

учеников на сложных понятиях, явлениях, процессах. 
 

Отметка Критерии оценки 
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5»  Отметка ставится, если учащийся полно раскрыл содержание материала в объеме, 

предусмотренном программой и учебником; изложил материал грамотным языком в 

определенной логической последовательности, точно используя математическую и 

специализированную терминологию и символику; правильно выполнил 

графическое изображение алгоритма и иные чертежи и графики, сопутствующие 

ответу; показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического 

задания; продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна-две 

неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые 

ученик легко исправил по замечанию учителя. 

«4»  Отметка ставится, если ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», 

но при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие 

пробелы, не исказившие логического и информационного содержания ответа; 

допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя; допущены ошибка или более двух недочетов 

при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по 

замечанию учителя. 

«3»  Отметка ставится, если неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения программного материала, имелись 

затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; учащийся не справился с применением теории в 

новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания 

обязательного уровня сложности по данной теме, при знании теоретического 

материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков 

 

«2» Отметка ставится, если не раскрыто основное содержание учебного материала; 

обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала, допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии, в чертежах, блок-схем и иных выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя 
 

5.2. Оценивание тестовых заданий 
 

Отметка Критерии оценки 

«5»  Выполнено 95-100% заданий теста 

«4»  Выполнено 75-94% заданий теста 

«3»  Выполнено 50-74% заданий теста 

«2»   Выполнено менее 50% заданий теста 
 

5.3. Оценивание практической работы 
 

При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность усвоения учащимися тео-

рии и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. Отметка 

зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися: 

- грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 

- погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком 

представлении рассматриваемого объекта; 

- недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на знания 

определенные программой обучения; 

- мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие смысла отве-

та или решения, случайные описки и т.п. 
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Отметка Критерии оценки 

«5»  Ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких 

погрешностей 

«4»  Ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки 

«3»  Ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий 
 «2» Отметка ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что 

учащийся не владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере 

(незнание основного программного материала) 
 

5.4. Оценивание письменных работ 
 

Отметка Критерии оценки 

«5»  Работа выполнена полностью; в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), 

в теоретических выкладках решения нет пробелов и ошибок; в тексте программы 

нет синтаксических ошибок (возможны одна-две различные неточности, описки, не 

являющиеся следствием незнания или непонимания учебного материала)  

«4»  Работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, чертежах 

блок-схем или тексте программы 

«3»  Допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, чертежах 

блок-схем или программе, но учащийся владеет обязательными умениями по 

проверяемой теме. 

«2» Допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными знаниями по данной теме в полной мере. 
 

5.5. Оценивание самостоятельной работы на персональном компьютере 
 

Отметка Критерии оценки 

«5»  Учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ПК; работа 

выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление 

результата работы 

«4»  Работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное 

владение навыками работы с ПК в рамках поставленной задачи; правильно 

выполнена большая часть работы (свыше 85 %); работа выполнена полностью, но 

использованы наименее оптимальные подходы к решению поставленной задачи 

«3»  Работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся 

владеет основными навыками работы на ПК, требуемыми для решения 

поставленной задачи. оценка 

«2» Допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными знаниями, умениями и навыками работы на ПК или значительная 

часть работы выполнена не самостоятельно. 
 

6. Оценивание результатов обучения по физике 
 

6.1. Оценивание устного опроса учащихся 
 

Отметка Критерии оценки 
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«5»  Ответ ученика полный, самостоятельный, правильный, изложен литературным 

языком в определенной логической последовательности, рассказ сопровождается 

новыми примерами. Учащийся обнаруживает верное понимание физической 

сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теории, дает 

точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, 

правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения; 

учащийся умеет применить знания в новой ситуации при выполнении практических 

заданий, знает основные понятия и умеет оперировать ими при решении задач, 

правильно выполняет чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу; может 

установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу 

физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

«4» Ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку "5", но содержит 

неточности в изложении фактов, определений, понятии, объяснении взаимосвязей, 

выводах и решении задач. Неточности легко исправляются при ответе на 

дополнительные вопросы. Учащийся не использует собственный план ответа, 

затрудняется в приведении новых примеров, и применении знаний в новой 

ситуации, слабо использует связи с ранее изученным материалом и с материалом, 

усвоенным при изучении других предметов. 

«3»  Большая часть ответа удовлетворяет требованиям к ответу на оценку "4", но в 

ответе обнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие дальнейшему 

усвоению программного материала. Учащийся обнаруживает понимание учебного 

материала при недостаточной полноте усвоения понятий или непоследовательности 

изложения материала, умеет применять полученные знания при решении простых 

задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении 

качественных задач и задач, требующих преобразования формул. 

«2» Ответ неправильный, показывает незнание основных понятий, непонимание 

изученных закономерностей и взаимосвязей, неумение работать с учебником, 

решать количественные и качественные задачи; учащийся не овладел основными 

знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы. 
 

6.2. Оценивание самостоятельных и контрольных работ 
 

Отметка Критерии оценки 

«5»  Работа выполнена полностью; сделан перевод единиц всех физических величин в 

«СИ», все необходимые данные занесены в условие, правильно выполнены 

чертежи, схемы, графики, рисунки, сопутствующие решению задач, сделана 

проверка по наименованиям, правильно проведены математические расчеты и дан 

полный ответ; на качественные и теоретические вопросы дан полный, 

исчерпывающий     ответ литературным языком в определенной логической 

последовательности, учащийся приводит новые примеры, устанавливает связь 

между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с 

материалом, усвоенным при изучении других предметов, умеет применить знания в 

новой ситуации; учащийся обнаруживает верное понимание физической сущности 

рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также 

правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения. 

«4»  Работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема задания, но в ней 

имеются недочеты и несущественные ошибки; ответ на качественные и 

теоретические вопросы удовлетворяет вышеперечисленным требованиям, но 

содержит неточности в изложении фактов, определений, понятий, объяснении 

взаимосвязей, выводах и решении задач; учащийся испытывает трудности в 

применении знаний в новой ситуации, не в достаточной мере использует связи с 

ранее изученным материалом и с материалом, усвоенным при изучении других 

предметов. 
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«3»  Работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не менее 

2/3 от общего объема), но допущены существенные неточности; учащийся 

обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте усвоения 

понятий и закономерностей; умеет применять полученные знания при решении 

простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении 

качественных задач и сложных количественных задач, требующих преобразования 

формул. 

«2» Работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от общего 

объема задания); учащийся показывает незнание основных понятий, непонимание 

изученных закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать количественные и 

качественные задачи. 
 

6.3. Оценивание лабораторных работ 
 

Отметка Критерии оценки 

«5»  Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерении; учащийся самостоятельно и 

рационально смонтировал необходимое оборудование, все опыты провел в условиях 

и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; 

соблюдал требования безопасности труда;      в отчете правильно и аккуратно 

выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно 

выполнил анализ погрешностей. 

«4»  Выполнение лабораторной работы удовлетворяет основным требованиям к ответу 

на оценку "5", но учащийся допустил недочеты или негрубые ошибки, не 

повлиявшие на результаты выполнения работы. 

«3»  Результат выполненной части лабораторной работы таков, что позволяет получить 

правильный вывод, но в ходе проведения опыта и измерений были допущены 

ошибки. 

«2» Результаты выполнения лабораторной работы не позволяют сделать правильный 

вывод, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 
 
Примечание. Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требований тех-

ники безопасности при проведении эксперимента. В тех случаях, когда учащийся показал 

оригинальный подход к выполнению работы, но в отчете содержатся недостатки, оценка за 

выполнение работы, по усмотрению учителя, может быть повышена по сравнению с 

указанными нормами. 
 

6.4. Оценивание тестовых работ 
 

Целью тестовых заданий является возможность выявления знаний, умений, навыков каж-

дого испытуемого, поэтому в качестве интерпретационной системы отсчета используется 

конкретная для определенной возрастной группы учащихся область содержания данного 

учебного предмета. Задания тестов разработатываются в двух формах: 

- закрытые задания (задания с выбором ответов, при которых учащийся выбирает пра-

вильный ответ из числа готовых, прилагаемых в задании теста (как правило 3-4 варианта); 

- открытые задания (задания, в которых учащийся сам формулирует ответ) 
 

Отметка Критерии оценки 

«5»  Выполнено 85-100% заданий теста 

«4»  Выполнено 60-84% заданий теста 

«3»  Выполнено 40-59% заданий теста 
 «2»  Выполнено менее 40% заданий теста 

 
При оценивании учитываются грубые и негрубые ошибки, а также недочеты в работе. Гру-
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бые ошибки: 

- незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положений теории, фор-

мул, общепринятых символов обозначения физических величии, единиц их измерения; 

- неумение выделить в ответе главное; 

- неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; не-

правильно сформулированные вопросы задачи или неверные объяснения хода ее решения; 

незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе, ошибки, 

показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование 

решения; 

- неумение читать и строить графики и принципиальные схемы; 

- неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

необходимые расчеты, или использовать полученные данные для выводов; 
 
 

- небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам;  

- неумение определить показание измерительного прибора; 

- нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента.  

Негрубые ошибки: 

- неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные не-

полнотой охвата основных признаков определяемого понятия, ошибки, вызванные 

несоблюдением условий проведении опыта или измерений; 

- ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, гра-

фиков, схем; 

- пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин; 

 - нерациональный выбор хода решения. 

Недочеты: 

- нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислении, пре-

образований и решений задач; 

- арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность полу-

ченного результата; 

- отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа;  

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков; 

- орфографические и пунктуационные ошибки. 
 

7. Оценивание результатов обучения по химии 
 

При оценке учитываются следующие качественные показатели ответов:  

- глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям); 

- осознанность (соответствие требуемым в программе умениям применять полученную ин-

формацию); 

- полнота (соответствие объѐму программы и информации учебника). 

При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные и несущественные). Су-

щественные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа (например, 

ученик неправильно указал основные признаки понятий, явлений, характерные свойства 

веществ, неправильно сформулировал закон, правило и т.п. или ученик не смог применить 

теоретические знания для объяснения и предсказания явлений, установления причинно-

следственных связей, сравнения и классификации явлений и т.п.). Несущественные ошибки 

определяются неполнотой ответа (например, упущение из вида какоголибо нехарактерного 

факта при описании вещества, процесса). К ним можно отнести оговорки, описки, допущенные 

по невнимательности (например, на два и более уравнения реакций в полном ионном виде 

допущена одна ошибка в обозначении заряда иона). 

Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов учащихся, а также 

при выполнении ими химического эксперимента. 
 

7.1. Оценивание устного опроса учащихся 
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Отметка Критерии оценки 

«5» Дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий; материал 

изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; 

ответ самостоятельный 

«4» Дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий; материал 

изложен в определенной последовательности; допущены 2-3 несущественные 

ошибки, исправленные по требованию учителя, или дан неполный и нечеткий ответ. 

«3» Дан полный ответ, но при этом допущена существенная ошибка или ответ 

неполный, построен несвязно 

«2» Ответ обнаруживает непонимание основного содержания учебного материла; -

допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при 

наводящих вопросах учителя. 
 

7.2. Оценивание умений решать задачи 
 

Отметка Критерии оценки 

«5»  В логическом рассуждении и решении нет ошибок; задача решена рациональным 

способом. 

«4»  В логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, при этом задача 

решена, но не рациональным способом; допущено не более двух несущественных 

ошибок. 

«3»  В логическом рассуждении нет существенных ошибок; допускается существенная 

ошибка в математических расчетах 

«2»  Имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении. 
 

7.3. Оценивание экспериментальных умений (оценивание практических работ) 
 

Отметка Критерии оценки 

«5»  Работа выполнена полностью, сделаны правильные наблюдения и выводы; 

эксперимент осуществлен по плану, с учетом техники безопасности и правил 

работы с веществами и приборами; поддерживается чистота рабочего места, 

порядок на столе, рационально используются реактивы. 

«4»  Работа выполнена, сделаны правильные наблюдения и выводы: эксперимент 

выполнен неполно или наблюдаются несущественные ошибки в работе с 

веществами и приборами. 

«3»  Ответ неполный, работа выполнена правильно не менее чем наполовину, допущена 

существенная ошибка (в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, 

по ТБ при работе с веществами и приборами), которую учащийся исправляет по 

требованию учителя. 

«2»  Допущены две или более существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, 

в оформлении работы, по ТБ при работе с веществами и приборами, которые 

обучающийся не может исправить. 
 

7.4. Оценивание умений решать экспериментальные задачи 
 

При оценке этого умения следует учитывать наблюдения учителя и предъявляемые обу-

чающимся результаты выполнения опытов. 
 

Отметка Критерии оценки 

«5»  План решения задачи составлен правильно, осуществлен подбор химических 

реактивов и оборудования, дано полное объяснение и сделаны выводы. 
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«4»  План решения составлен правильно; осуществлен подбор химических реактивов и 

оборудования; допущено не более двух несущественных ошибок (в объяснении и 

выводах). 

«3»  План решения составлен правильно; осуществлен подбор химических реактивов и 

оборудования; допущена существенная ошибка в объяснении и выводах. 

«2»  Допущены две и более ошибки (в плане решения, в подборе химических, реактивов 

и оборудования, в объяснении и выводах). 
 
 

7.5. Оценивание контрольной работы 
 

Отметка Критерии оценки 

«5»  Дан полный ответ на основе изученных теорий, возможна несущественная ошибка. 

«4»  Допустима некоторая неполнота ответа, может быть не более двух несущественных 

ошибок. 

«3»  Работа выполнена неполно (но не менее чем наполовину), имеется не более одной 

существенной ошибки и при этом 2-3 несущественные. 

«2»  Работа выполнена меньше, чем наполовину, имеется несколько существенных 

ошибок. 
 
Примечание. При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать 

требования единого орфографического режима. 
 

7.6. Оценивание тестовых работ 
 

Отметка Критерии оценки 

«5»  Выполнено 85-100% заданий теста 

«4»  Выполнено 60-84% заданий теста 

«3»  Выполнено 40-59% заданий теста 
 «2»  Выполнено менее 40% заданий теста 
 

8. Оценивание результатов обучения по биологии 
 

8.1. Оценивание устного опроса учащихся 
 

Отметка Критерии оценки 

«5»  Отметка ставится, если учащийся показывает знание, понимание, глубину усвоения 

всего объѐма программного материала; умеет выделять главные положения в 

изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет 

полученные знания в незнакомой ситуации. В ответе отсутствуют ошибки и 

недочѐты при воспроизведении изученного материала, при устных ответах 

допускается устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных 

вопросов учителя. Соблюдение культуры устной речи. 

«4»  Отметка ставится, если учащийся показывает знание всего изученного 

программного материала, умеет выделять главные положения в изученном 

материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике. 

В ответе допущены незначительные (негрубые) ошибки и недочѐты при 

воспроизведении изученного материала, соблюдены основные правила культуры 

устной речи. 
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«3»  Учащийся показывает знание и усвоение материала на уровне минимальных 

требований программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, 

необходимость незначительной помощи преподавателя. Умение работать на уровне 

воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменѐнные вопросы. Наличие 

грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, 

незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи 

«2» Учащийся имеет отдельные представления об изученном материале, при этом 

отсутствует умение работать на уровне воспроизведения. Затруднения при ответах 

на стандартные вопросы. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа 

негрубых при воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение 

основных правил культуры устной речи. 
 

8.2. Оценивание лабораторных работ 
 

Отметка Критерии оценки 

«5»  Отметка ставится, если учащийся правильно определил цель опыта; выполнил 

работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений; самостоятельно и рационально выбрал и 

подготовил для опыта необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и 

режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей 

точностью; научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы 

из опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнены все записи, 

таблицы, рисунки, графики, вычисления и сделан выводы. Учащийся проявляет 

организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок 

на столе, экономно использует расходные материалы). Эксперимент осуществляет 

по плану с учетом техники безопасности и правил работы с материалами и 

оборудованием. 

«4»  Отметка ставится, если учащийся выполнил требования к отметке "5", но опыт 

проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; или 

было допущено два-три недочета; или не более одной негрубой ошибки и одного 

недочета, или эксперимент проведен не полностью; или в описании наблюдений из 

опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

«3» Отметка ставится, если учащийся правильно определил цель опыта; работу 

выполнил правильно не менее чем наполовину, однако объѐм выполненной части 

таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, 

принципиально важным задачам работы; или подбор оборудования, объектов, 

материалов, а также работы по началу опыта провел с помощью учителя; или в ходе 

проведения опыта и измерений были допущены ошибки в описании наблюдений, 

формулировании выводов; опыт проводился в нерациональных условиях, что 

привело к получению результатов с большей погрешностью; или в отчѐте были 

допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, 

измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не принципиального 

для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения; 4. 

допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и 

оборудованием), которая исправляется по требованию учителя. 
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«2» Отметка ставится, если учащийся не определил самостоятельно цель опыта; 

выполнил работу не полностью, не подготовил нужное оборудование и объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов; или опыты, 

измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; или в ходе 

работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 

требованиях к оценке "3";допускает две (и более) грубые ошибки в ходе 

эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 

безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые не может 

исправить даже по требованию учителя. 
 

8.3. Оценивание самостоятельных письменных работ 
 

Отметка Критерии оценки 

«5»  Работа выполнена без ошибок и недочетов; допущено не более одного недочета. 

«4»  Работа выполнена полностью, но допущено не более одной негрубой ошибки и 

одного недочета; или не более двух недочетов. 

«3»  Учащийся правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил не более двух 

грубых ошибок; или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного 

недочета; или не более двух-трех негрубых ошибок; или одной негрубой ошибки и 

трех недочетов; или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти 

недочетов 

«2» Учащийся допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой 

может быть выставлена оценка "3"; или если правильно выполнил менее половины 

работы. 
 

8.4. Оценивание тестовых работ 
 

Отметка Критерии оценки 

«5»  Выполнено 90-100% заданий теста 

«4»  Выполнено 75-89% заданий теста 

«3»  Выполнено 50-74% заданий теста 
 «2»  Выполнено менее 50% заданий теста 

 

 

9. Оценивание результатов обучения по географии 
 

9.1. Оценивание устного опроса учащихся 
 

Отметка Критерии оценки 

«5» Учащийся показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма 

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, 

явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; умеет составить полный и 

правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, 

самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно     и аргументировано     делать анализ,     обобщения,     выводы. 

Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагать 

учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использованием 

принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не 

повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; 

правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. 
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 Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять 

систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов; Учащийся 

самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочѐта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с 

приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, 

сопровождающие ответ, соответствуют требованиям хорошее знание карты и 

использование ее, верное решение географических задач. 

«4» Учащийся показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт 

полный и правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и 

недочѐты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал 

неполные, небольшие неточности при использовании научных терминов или в 

выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной 

логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не 

более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или 

при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. Умеет самостоятельно выделять главные 

положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, 

делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные 

знания на практике в видоизменѐнной ситуации, соблюдать основные правила 

культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные 

термины. В основном правильно даны определения понятий и использованы 

научные термины. Ответ самостоятельный. Наличие неточностей в изложении 

географического      материала. Определения понятий неполные, допущены 

незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности 

при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях. Связное и 

последовательное изложение;     при     помощи     наводящих вопросов     учителя 

восполняются сделанные пропуски. Наличие конкретных представлений и 

элементарных реальных понятий изучаемых географических явлений. Понимание 

основных географических взаимосвязей. Знание карты и умение ей пользоваться. 

При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки. 
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«3» Учащийся усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 

усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний 

и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие. Не использовал в качестве 

доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил 

ошибки при их изложении. Испытывает затруднения в применении знаний, 

необходимых для решения задач различных типов, при объяснении конкретных 

явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров 

практического применения теорий. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская 

и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно 

понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте. 

Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно 

на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. Слабое знание 

географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в области 

географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.). Скудны 

географические представления, преобладают формалистические знания. Знание 

карты недостаточное, показ на ней сбивчивый. Только при помощи наводящих 

вопросов ученик улавливает географические связи. 

«2» Учащийся не усвоил и не раскрыл основное содержание материала. Не делает 

выводов и обобщений. Не знает и не понимает значительную или основную часть 

программного материала в пределах поставленных вопросов. Имеет слабо 

сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу. При ответе (на один вопрос) допускает 

более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 

Имеются грубые ошибки в использовании карты. 
 
 

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даѐтся краткий анализ от-

вета, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для 

анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 
 

9.2. Оценивание самостоятельных письменных работ 
 

Критерии выставления оценок за проверочные работы по домашнему заданию. Кри-

терии выставления оценок за 5 вопросов (имена, названия, термины, определения и т.д.) 

Время выполнения работы: 5-7 минут. Вопросы только из одного пройденного параграфа, 

который был задан домой для закрепления. 
 

Отметка Критерии оценки 

«5»  5 правильных ответов 

«4»  4 правильных ответа 

«3»  3 правильных ответа 

 «2»  2 и менее правильных ответов 
 

Оценка самостоятельных письменных работ. 
 

Отметка Критерии оценки 

«5» Отметка ставится, если учащийся выполнил работу без ошибок и недочетов; 

допустил не более одного недочета. 
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«4»  Отметка ставится, если учащийся выполнил работу полностью, но допустил в ней 1-

2 ошибки или несколько недочетов; 

«3»  Отметка ставится, если учащийся правильно выполнил не менее половины работы 

или допустил не более двух грубых ошибок; или не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки и одного недочета; или не более двух-трех негрубых ошибок; или 

одной негрубой ошибки и трех недочетов; или при отсутствии ошибок, но при 

наличии четырех-пяти недочетов. 

«2»  Отметка ставится, если учащийся допустил число ошибок и недочетов 

превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3"; или если 

правильно выполнил менее половины работы. 
 
Примечание. Учитель может поставить учащемуся оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если работа оригинально выполнена. 
 

9.3. Оценивание лабораторных (практических) работ 
 

Отметка Критерии оценки 

«5»  Лабораторная или практическая работа выполнена в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: 

подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, 

показали необходимые для проведения практических и самостоятельных работ 

теоретические знания, практические умения и навыки. Работа оформлена 

аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. Форма фиксации 

материалов может быть предложена учителем или выбрана самими учащимися. 

«4»  Работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно. Допускается 

отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на 

правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при 

характеристике отдельных территорий или стран и т.д.). Использованы указанные 

учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из приложения к 

учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала знание 

основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 

самостоятельного выполнения работы. Допускаются неточности и небрежность в 

оформлении результатов работы. 

 

«3»  Работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо 

подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На 

выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать 

работу дома). Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали 

затруднения при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими 

материалами, географическими инструментами. 

«2» Выставляется в том случае, если учащиеся оказались не подготовленными к 

выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать 

правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено 

плохое знание теоретического материала и отсутствие необходимых умений. 

Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся 

неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 
 

9.4. Оценивание умений работать с картой и другими источниками географических зна-

ний. 
 

Отметка Критерии оценки 
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«5»  Правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их использование в 

определенной последовательности; соблюдение логики в описании или 

характеристике     географических территорий или     объектов;     самостоятельное 

выполнение и формулирование выводов на основе практической деятельности; 

аккуратное оформление результатов работы. 

«4»  Правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в 

использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов 

«3»  Правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности 

в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

«2»  Неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются 

существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов. 
 
Требования к выполнению практических работ на контурной карте. 

Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с 

использованием карт атласа и учебника, а также описания задания к работе. 

1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с по-

следующим их пояснением за рамками карты (в графе: «условные знаки»). 

2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии гра-

дусной сетки, речные системы, береговую линию и границы государств (это нужно для 

ориентира и удобства, а также для правильности нанесения объектов). 

3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или ме-

ридианов, это поможет оформить карту более аккуратно (требование выполнять 

обязательно). 

4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания (из-

бегайте нанесение «лишней информации»: отметка за правильно оформленную работу по 

предложенным заданиям может быть снижена на один бал в случае добавления в работу 

излишней информации) 

5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 

6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за ра-

боту может быть снижена за небрежность и грамматические ошибки на один и более баллов). 
 
 

Правила работы с контурной картой. 

1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые кар-

ты, статистические материалы, текст учебника), выделите главное. 

2. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, условные знаки 

отобразите в легенде карты. 

3. Правильно подпишите географические объекты – названия городов и поселков рас-

положите по параллелям или параллельно северной рамки карты; надписи не должны 

перекрывать контуров других обозначений; надписи делайте по возможности мелко, но четко. 
 

10. Оценивание результатов обучения по истории (истории России, всеобщей ис-

тории), обществознании, праву, экономике 
 

10.1. Оценивание устного опроса учащихся 
 

Фронтальный опрос проводится как беседа-диалог, в котором участвуют учащиеся всего 

класса. Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме, на которые учащиеся да-

ют короткие обоснованные ответы. Поскольку основная цель таких контрольных бесед – про-

верка осознанности усвоения учебной программы, это определяет необходимость подбора 

таких вопросов, которые проверяют не только знания фактического материал (повторить 

статью учебника, перечислить, вспомнить и т.п.), но и умение сопоставить факты, выбрать аль-

тернативу, сравнить, проанализировать, найти причину явления и т.п. 

Понятийный опрос предполагает проверку понятийных знаний учащихся по данному курсу, 

умения не только дать определение понятия, но и проиллюстрировать его конкретным приме-
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ром из жизни. 

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности на уроках по 

предмету данной образовательной области. Можно выделить следующие фор-

мы индивидуального опроса: рассказ-описание и рассказ-рассуждение. 

Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или яв-

ления социального мира, раскрывающее их существенные признаки и свойства. При оценке 

этого вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее существен-

ных признаков объекта, логичность изложения, передача своего отношения к описыва-

емому предмету. Положительной оценки заслуживает желание ученика отступить от текста 

учебника, не повторить его дословно, а высказать мысль своими словами, привести собствен-

ные примеры из жизненного опыта. Особо отмечается использование дополнительной 

литературы и иллюстрированного материала, самостоятельно выполненных рисунков и схем. 

Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить полученные зна-

ния, правильно установить причинно-следственные, пространственные и временные связи, 

использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с применением схем, таб-

лиц, диаграмм и т. п. Этот вид опроса очень важен для проверки уровня развития 

школьника, сформированности логического мышления, воображения, связной речи-

рассуждения. 
 

Отметка Критерии оценки 

«5» Учащийся умеет логично, развернуто излагать содержание вопроса, в котором 

продемонстрировано умение описать то или иное общественное явление или 

процесс; сравнивать несколько социальных объектов, процессов (или несколько 

источников), выделяя их существенные признаки, закономерности развития; 

делать вывод по вопросу и аргументировать его с теоретических позиций 

социальных наук; сопоставлять различные точки зрения, выдвигать аргументы в 

обоснование собственной позиции и контраргументы по отношению к иным 

взглядам; применять полученные знания при анализе конкретных ситуаций и 

планировать практические действия; оценивать действия субъектов социальной 

жизни с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

раскрывать содержание основных обществоведческих терминов в контексте 

вопроса 

«4»  Учащийся продемонстрировал предъявляемые требования такие же, как и к ответу 

на «отлично», но при ответе допустил неточности, не искажающие общего 

правильного смысла; верно осветил тему вопроса, но не достаточно полно ее 

раскрыл; продемонстрировал знание причинно-следственных связей, основных 

теоретических положений, но отдельные положения ответа не подтвердил 

фактами, не обосновал аргументами; не смог самостоятельно дать необходимые 

поправки и дополнения; дал определения прозвучавшим при ответе понятиям; • 

дал ответы на уточняющие вопросы. 

«3»  Отметка выставляется в том случае, если учащийся демонстрирует умение 

описывать то или иное общественное явление, объяснять его с помощью 

конкретных примеров; делает элементарные выводы; путается в терминах; не 

может сравнить несколько социальных объектов или точек зрения; не может 

аргументировать собственную позицию; затрудняется в применении знаний на 

практике при решении конкретных ситуаций; справляется с заданием лишь после 

наводящих вопросов. 

«2» Отметка выставляется, если учащийся не увидел проблему, не смог ее 

сформулировать; не раскрыл проблему; собственную точку зрения представил 

формально (высказал согласие или не согласие с автором); или информацию 

представил не в контексте задания. 
 

10.2. Оценивание письменного ответа (работа с источником социальной 

информации, оригинальным или историческим текстом) 
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Отметка Критерии оценки 

«5»  Отметка ставится, если учащийся в полном объеме выполнил предъявляемые 

задания: осуществил поиск социальной и иной информации и извлек знания из 

источника по заданной теме; сумел интерпретировать полученную информацию и 

представить ее в различных знаковых системах; увидел и сформулировал 

главную мысль, идею текста; сумел сравнить разные авторские позиции и назвать 

критерий сравнения; представил собственную     точку зрения (позицию, 

отношение) при ответах на вопросы текста; аргументировал свою позицию с 

опорой на теоретический материал базового курса; продемонстрировал базовые 

знания смежных предметных областей при ответах на вопросы текста 

(естествознание, искусство и т.д.); предъявил письменную работу в соответствии 

с требованиями оформления (реферат, доклад, сообщение, конспект и т.д.) 

«4» Отметка ставится, если учащийся осуществил поиск социальной или иной 

информации и извлек знания из источника по заданной теме; увидел и 

сформулировал идею, главную мысль текста; при сравнении разных авторских 

позиций не назвал критерий сравнения; представил собственную точку зрения 

(позицию, отношение) при ответе на вопросы текста; аргументировал свою 

позицию с опорой на теоретические знания базового курса; обнаружил 

затруднения в применении базовых знаний смежных предметных областей 

(естествознание, искусство и т.д.); не сумел интерпретировать полученную 

информацию и представить ее в различных знаковых системах; в оформлении 

работы допустил неточности. 

«3»  Отметка ставится, если учащийся не осуществил поиск социальной информации 

и не извлек необходимый объем знаний по заданной теме; почувствовал 

основную идею, тему текста, но не смог ее сформулировать; попытался сравнить 

источники информации, но не сумел их классифицировать; представил 

собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы и 

задания текста; не выполнил более трети требований к оформлению работы в 

полном объеме.  

 «2» Отметка ставится, если учащийся выполнил менее одной четвертой части 

предлагаемых заданий; не смог определить основную идею, мысль текста; не 

раскрыл проблему; собственную точку зрения представил формально (высказал 

согласие или не согласие с мнением автора) аргументация отсутствует; или 

информация дана не в контексте задания. 
 

10.3. Оценивание эссе 
 

Отметка Критерии оценки 

«5»  Отметка ставится, если учащийся в полном объеме выполнил предъявляемые 

задания: увидел и сформулировал проблему, поднимаемую автором цитаты, 

раскрыл проблему на теоретическом уровне (в связях и с обоснованием) с 

использованием научной терминологии в контексте задания; представил 

собственную точку зрения (позицию, отношение) при раскрытии проблемы; 

аргументировал свою позицию с опорой на факты общественной жизни или на 

социальный личный опыт; продемонстрировал базовые знания     смежных 

предметных областей (естествознание, искусство и т.д.); 

«4»  Отметка ставится, если учащийся осуществил поиск социальной информации и 

извлек знания по заданной теме; увидел и сформулировал идею, главную мысль 

текста; представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на 

вопросы текста; аргументировал свою позицию с опорой на теоретические знания 

базового курса; обнаружил затруднения в применении базовых знаний смежных 

предметных областей (естествознание, искусство и т.д.); не сумел интерпретировать 

полученную информацию и представить ее в различных знаковых системах; 
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«3»  Отметка ставится, если учащийся не смог осуществил поиск социальной 

информации и извлечь необходимый объем знаний по заданной теме; увидел 

проблему, но не смог ее сформулировать; попытался раскрыть проблему при 

формальном использовании обществоведческих терминов на бытовом уровне; 

представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при раскрытии 

проблемы; аргументация слабо связана с раскрытием проблемы, хотя приведены 

аргументы с опорой на факты личного социального опыт 

«2» Отметка ставится, если учащийся выполнил менее одной третьей части 

предлагаемых заданий; не увидел проблему, не смог определить основную идею, 

мысль текста; не раскрыл проблему; собственную точку зрения представил 

формально (высказал согласие или не согласие с мнением автора); аргументация 

отсутствует; или информация дана не в контексте задания. 
 

10.4. Оценивание тестовых работ 
 

Отметка Критерии оценки 

«5»  Выполнено 75-100% заданий теста 

«4»  Выполнено 60-74% заданий теста 

«3»  Выполнено 50-59% заданий теста 

 «2»  Выполнено менее 50% заданий теста 
 

10.5. Оценивание проекта 
 

Отметка Критерии оценки 

«5»  Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. Соблюдена технология 

исполнения проекта, выдержаны соответствующие этапы. Проект оформлен в 

соответствии с требованиями. Проявлены творчество, инициатива. 

Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме. 

 

«4»  Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. Соблюдена технология 

исполнения проекта, этапы, но допущены незначительные ошибки, неточности в 

оформлении. Проявлено творчество. Предъявленный продукт деятельности 

отличается высоким качеством исполнения, соответствует заявленной теме. 

«3»  Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. Соблюдена технология 

выполнения проекта, но имеются 1-2 ошибки в этапах или в оформлении. 

Самостоятельность проявлена на недостаточном уровне 

«2»  Проект не завершен 
 
Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. Ре-

зультатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

- письменная работа (реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчѐты о про-

ведѐнных исследованиях , стендовый доклад и др.); 

- художественная творческая работа представленная в виде прозаического или сти-

хотворного произведения, художественной декламации, компьютерной анимации и др.; 

- материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

- отчѐтные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и муль-

тимедийные продукты. 

При работе учащихся в группе оценивается: 

 - умение распределить работу в команде; 

- умение выслушать друг друга;  

- согласованность действий; 

- правильность и полнота выступлений;  

- активность. 

Индивидуальный проект: 
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- способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, про-

являющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы еѐ решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание прогноза, модели, макета, 

объекта, творческого решения и т. п. (данный критерий в целом включает оценку 

сформированности познавательных учебных действий); 

- сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении рас-

крыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий; 

- сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно пла-

нировать свою познавательную деятельность и управлять ею во времени, использовать ре-

сурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях; 

- сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить еѐ результаты, аргументированно ответить на 

вопросы. 

При оценке работ следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и недочеты. Гру-

быми считаются следующие ошибки: 

- незнание определения основных понятий, исторических дат и событий; 

 - неумение выделить в ответе главное; 

- неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений;  

- неумение делать выводы и обобщения; 

- неумение читать и строить графики и принципиальные схемы; 
 
 

- неумение пользоваться документами, первоисточниками, учебником и справочниками;  

- нарушение техники безопасности; 

- небрежное отношение к учебным материалам. 

Недочетами являются: 

- нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнения наблюдений, зада-

ний; 

- ошибки в вычислениях; 

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков;  

- орфографические и пунктуационные ошибки. 
 

10.6. Оценивание умений работать с картой 
 

Отметка Критерии оценки 

«5»  Правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их использование в 

определенной последовательности; соблюдение логики в описании или 

характеристике        территорий или объектов; самостоятельное выполнение и 

формулирование выводов на основе практической деятельности. 

«4»  Правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в 

использовании карт 

«3»  Правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности 

в формулировке выводов. 

«2» Неумение отбирать и использовать основные источники знаний 
 
Требования к выполнению практических работ на контурной карте. 

Практические и самостоятельные работы на контурной карте по истории выполняются с ис-

пользованием карт атласа и учебника, а также описания задания к работе. 

Правила работы по карте для учащихся. 

1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты, ста-

тистические материалы, текст учебника), выделите главное. 

2. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, условные знаки отоб-
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разите в легенде карты. 

3. Правильно подпишите географические и исторические объекты – названия городов и по-

селков расположите по параллелям или параллельно северной рамки карты; названия рек 

подписывают по течению реки: от истока к устью, надписи не должны перекрывать контуров 

других обозначений; надписи делайте по возможности мелко, но четко. 

4. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с по-

следующим их пояснением за рамками карты (в графе: «условные знаки»). 

5. При нанесении на контурную карту исторических объектов используйте линии гра-

дусной сетки, речные системы, береговую линию и границы государств (это нужно для 

ориентира и удобства, а также для правильности нанесения объектов). 

6. Названия исторических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или меридианов, это 

поможет оформить карту более аккуратно (требование выполнять обязательно). 

7. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания (из-

бегайте нанесение «лишней информации»: отметка за правильно оформленную работу по 

предложенным заданиям может быть снижена на один балл в случае добавления в работу 

излишней информации) 

8. Географические и исторические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 

9. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за ра-

боту может быть снижена за небрежность и грамматические ошибки на один балл). 

10. Помните: работать в контурных картах фломастерами и маркерами запрещено! Только про-

стой или цветной карандаш. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки: 
 
 

– неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия не-

существенной; 

– нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она явля-

ется существенной; 

– неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия про-

текания того или иного изученного явления; 

– ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным при-

знакам; 

– незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, под-

тверждающие высказанное суждение; 

– отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; не уме-

ние подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 

– неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе изу-

ченных объектов (природоведческих и исторических). 

Недочеты: 

– преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

– неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на ре-

зультат работы; отсутствие обозначений и подписей; 

– отдельные нарушения последовательности операций при проведении эксперимента, не при-

водящие к неправильному результату; 

– неточности при нахождении объекта на карте. 
 

10.7. Оценивание творческих работ 
 

Отметка Общая информация  Тема  Применение и проблема 

«5» Данная информация 

кратка             и ясна. Ис-

пользовано             более 

одного ресурса. 

 Сформулирована и 

раскрыта тема      урока. 

Полностью        изложены 

основные аспекты темы 

урока. 

Отражены области 

применения                  темы. 

Изложена               стратегия 

решения проблем 
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«4» Достаточно точная 

информация. Использовано             

более одного ресурса. 

Сформулирована и 

раскрыта тема.      Ясно 

изложен материал 

Отражены области 

применения темы. Процесс 

решения             практически 

завершен. 

«3»  Информация частично 

изложена.          В     работе 

использован только один 

ресурс 

Тема частично раскрыта. 

Некоторый материал 

изложен некорректно. 

 Отражены некоторые 

области применения темы. 

Процесс                    решения 

неполный.   

«2» Тема предмета не 

очевидна. Информация не 

точна или не дана. 

Не раскрыта и не ясна 

тема урока. Объяснения 

некорректны, запутаны 

или не верны. 

 Не определена область 

применения данной темы. 

Процесс решения неточный 

или неправильный. 

  
 

10.8. Оценивание работ с текстом (заполнение опорных таблиц и схем, письменный от-

вет на вопрос) 
 

Отметка Критерии оценки 

«5»  Задание выполнено на высоком уровне, отсутствуют ошибки. Работа выполнена в 

заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологических требований и 

установок, качественно, творчески и эстетично 

«4»  Задание выполнено на хорошем уровне, имеются 1 ошибка в содержании, или 

имеются незначительные ошибки в оформлении. Работа выполнена в заданное 

время, самостоятельно. 

 

«3»  Задание выполнено на достаточном, минимальном уровне, имеются 2-3 ошибки в 

содержании или неграмотно оформлено. Работа выполнена с опозданием, но 

самостоятельно. 

«2» Задание не выполнено или не завершено самостоятельно учеником, при 

выполнении допущены большие отклонения от заданных требований и установок. 
 
10.9. Оценивание сообщений учащихся  
Критерии оценивания сообщения учащихся: 

- содержательность, глубина, полнота и конкретность освещения проблемы - 3 балла; 

- логичность, последовательность изложения, его пропорциональность, обоснование тео-

ретических положений фактами или обобщение фактов и формулирование выводов - 3 

балла; 

- концептуальность изложения: рассмотрены ли различные точки зрения (концепции), вы-

ражено ли свое отношение - 3 балла; 

- риторика (богатство речи): лаконичность, образное выражение мыслей и чувств путем ис-

пользования различных языковых средств, выбора точных слов, эпитетов и т. п., 

правильность и чистота речи, владение, биологической терминологией - 3 балла. 

Максимальное количество баллов – 12. 
 

Отметка Критерии оценки 

«5»  12 баллов. 

«4»  9-11 баллов 

«3»  5-8 баллов 

«2»   Менее 5 баллов 
 

11. Оценивание результатов обучения по музыке 
 

11.1. Оценивание устного ответа по результатам слушания музыкальных 

произведений 
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На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные про-

изведения, давать словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной 

выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы. 

При оценивании учитывается: 

- степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через сред-

ства музыкальной выразительности; 

- самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

-умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на ос-

нове полученных знаний. 
 

Отметка Критерии оценки 

«5» Учащийся может обосновать свои суждения, даѐт правильный и полный ответ, 

включающий характеристику содержания музыкального произведения, средств 

музыкальной выразительности, ответ самостоятельный. 

«4» Учащийся даѐт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки 

«5»; ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания 

музыкального произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими 

(1-2) вопросами учителя. 

«3» Ответ учащегося правильный, но неполный, средства музыкальной 

выразительности раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих 

вопросов учителя. 

«2»  Учащийся обнаруживает незнание и непонимание услышанного материала, но 

отвечает на некоторые наводящие вопросы учителя, откликается эмоционально. 
 

11.2. Оценивание вокально-хорового исполнения 
 

Отметка Критерии оценки 

«5»  Ставится за знание мелодической линии и текста песни; чистое интонирование и 

ритмически точное исполнение; выразительное исполнение, умение петь в 

ансамбле, хоре (в унисон, первым или вторым голосом), исполнять произведение 

сольно под аккомпанемент учителя или фонограмму. 

«4»  Ставится за знание мелодической линии и текста песни; в основном чистое, 

ритмически правильное интонирование; умение петь в ансамбле, хоре (в унисон, 

первым или вторым голосом), исполнять произведение сольно под аккомпанемент 

учителя или фонограмму, но недостаточно выразительно. 

«3» Ставится за неточности в исполнении мелодии и текста песни; неуверенное и не 

точное, иногда фальшивое исполнение в ансамбле, хоре, ритмические неточности; 

невыразительное исполнение. 

«2» Ставится за неуверенное и неграмотное исполнение. 
 

11.3. Оценивание творческих работ (рисунки, поделки и т.д.) 
 

Критерии оценивания: 

- выполнение задания, согласно поставленной задаче; 

- как решена композиция: правильное решение композиции, как выражена общая идея и со-

держание; 

- владение техникой: как использует выразительные художественные средства в вы-

полнении задания; 

- общее впечатление от работы; 

- оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа, чувство меры в 

оформлении и соответствие оформления работы; 

- аккуратность всей работы. 

Каждый критерий оценивается от 0 до 2 баллов, максимальное количество баллов 12. 
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Отметка Критерии оценки 

«5»  11-12 баллов. 

«4»  9-10 баллов 

«3»  5-8 баллов 
  «2»  Менее 5 баллов 
 

11.4. Оценивание проектной деятельности (проект) 
 

Отметка Критерии оценки 

«5»  Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. Соблюдена технология 

исполнения проекта, выдержаны соответствующие этапы. Проект оформлен в 

соответствии с требованиями. Проявлены творчество, инициатива. Предъявленный 

продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, соответствует 

заявленной теме.  

«4»  Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. Соблюдена технология 

исполнения проекта, этапы, но допущены незначительные ошибки, неточности в 

оформлении. Проявлено творчество. Предъявленный продукт деятельности 

отличается высоким качеством исполнения, соответствует заявленной теме. 

«3»  Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. Соблюдена технология 

выполнения проекта, но имеются 1-2 ошибки в этапах или в оформлении. 

Самостоятельность проявлена на недостаточном уровне. 

«2»  Проект не завершен 
 

11.5. Оценивание тестовых работ 
 

Отметка Критерии оценки 

«5»  Выполнено 75-100% заданий теста 

«4»  Выполнено 60-74% заданий теста 

«3»  Выполнено 50-59% заданий теста 
 «2»  Выполнено менее 50% заданий теста 
 

12. Оценивание результатов обучения по изобразительному искусству 
 

12.1. Оценивание устного ответа 
 

Отметка Критерии оценки 

«5» 

 

 

 

Учащийся показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма 

программного материала. Умеет составить полный и правильный ответ на основе 

изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать 

ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать 

анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее 

приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески при-

менять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чѐтко, 

связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логи-

ческой последовательности с использованием принятой терминологии; делать соб-

ственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных 

понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; 

излагать материал литературным     языком; правильно     и     обстоятельно от-

вечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально ис-

пользовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную 

литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при 
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 ведении записей, сопровождающих ответ. Самостоятельно, уверенно и безоши-

бочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; 

допускает не более одного недочѐта, который легко исправляет по требова-

нию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, 

схемами и графиками, сопутствующими     ответу;     записи,     сопровождающие     

ответ,     соответствуют требованиям. 

«4»  Учащийся показывает знания всего изученного программного материала, материал 

излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. Умеет самостоятельно 

выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 

Применять полученные знания на практике в видоизменѐнной ситуации, соблюдать 

основные правила культуры устной речи, использовать научные термины. Не 

обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). 

 

«3» Отметка ставится, если учащийся усвоил основное содержание учебного 

материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему 

усвоению программного материала; материал излагает несистематизированно, 

фрагментарно, не всегда последовательно; допустил ошибки и неточности в 

использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно 

четкие;         отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные 

положения, имеющие важное значение в этом тексте 

«2» Отметка ставится, если учащийся не усвоил и не раскрыл основное содержание 

материала; не делает выводов и обобщений. Не знает и не понимает значительную 

или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов; -

или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 
 

12.2. Оценивание практической (творческой) работы 
 

Общие критерии, определяющие степень усвоения базовых знаний, умений, навыков в об-

ласти изобразительного искусства. 

Для рисунка с натуры: 

- композиционное расположение изображения (1-8 классы): изображение не выходит за пре-

делы листа бумаги, рисунок хорошо компонуется на листе бумаги); 

- изображение общего пространственного положения объекта в рисунке (1-8 классы): пра-

вильное изображение, соответствующее действительному общему пространственному 

положению объекта, его направлению в пространстве; 

- передача в рисунке пропорций объекта изображения (1-8 классы): правильная передача про-

порций (пропорции на изображении соответствуют реальным пропорциям натуры в 

зависимости от конкретной точки зрения); 

- передача в рисунке конструктивного строения объекта (объектов) изображения (1-8 

классы): правильная передача в рисунке конструктивного строения объекта изображения (в 

рисунке выявлены геометрическая основа строения натуры); 

- передача в рисунке перспективного сокращения объекта изображения (4-8 классы): пра-

вильная передача в рисунке перспективного сокращения объекта (рисунок выполнен в 

угловой или фронтальной перспективе, правильно определены линия горизонта, точки схода, 

степень перспективного сокращения плоскостей); 

- передача в рисунке цвета натуры (1-8 классы): правильная передача цвета (цвет 

изображения соответствует действительному цвету натуры), отношений цветовых тонов, 
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которые являются результатом восприятия действительного цвета натуры, обусловленного 

особенностями освещения, воздушной перспективы, окраской окружающих предметов и т.д; -

передача светотени в рисунке (4-8 классы): правильная передача светотени (наличие в рисунке 

градаций светотени – света, тени, полутени, рефлексов, бликов, соответствующих 

действительным градациям светотени в натуре); 

- передача в рисунке объема изображаемого объекта (4-8 классы): объем изображаемого объ-

екта передается с помощью светотени, перспективного сокращения формы в пространстве, с 

использованием закономерностей воздушной перспективы. 

Для рисунков на темы и эскизов иллюстраций: 

- композиционное решение темы (1-8 классы): правильное композиционное решение темы (в

 рисунке выражена смысловая связь элементов композиции, выявлен сюжетно-

композиционный центр, действие компонуется в заданном формате листа бумаги); 

- изображение пространства в рисунке (1-8 классы): правильное изображение про-

странства (в рисунке основание более близких предметов изображаются ниже, дальних 

предметов – выше относительно нижнего края листа бумаги, передние предметы изображаются 

крупнее равных по размерам, но удаленных предметов); 

- передача в рисунке конструктивного строения объектов изображения (4-8 классы): пра-

вильная передача в рисунке конструктивного строения объектов изображения (в рисунке вы-

явлены геометрическая основа строения изображаемых объектов); 

- передача в рисунке перспективного сокращения изображаемых объектов (4-8 классы): пра-

вильная передача в рисунке перспективного сокращения изображаемых объектов (в рисунке 

правильно определены линия горизонта, точка схода, степень перспективного сокращения 

плоскостей изображаемых объектов); 

- передача в рисунке пропорций изображаемых объектов (1-8 классы): правильная пере-

дача пропорций (пропорции изображаемых в тематической композиции объектов со-

ответствуют пропорциям этих объектов в действительности); 

- передача в рисунке цвета объектов (1-8 классы): правильная передача цвета (цветовая 

окраска изображенных в тематическом рисунке объектов соответствует действительному цвету 

этих объектов, в композиции наблюдается цветовая гармония, единство и цельность цветовых 

пятен); 

- передача в рисунке светотени (4-8 классы): правильная передача светотени (наличие на изоб-

ражаемых объектах градаций светотени – света, тени, полутени, рефлексов, бликов, со-

ответствующих действительным градациям светотени на этих объектах); 

- передача в рисунке объема изображаемых объектов (4-8 классы): объем изображаемых объ-

ектов передается с помощью светотени, использования закономерностей линейной и 

воздушной перспективы. 

Для декоративных рисунков (1-8 классы): 

- композиционное решение орнамента (узора): правильное композиционное решение ор-

намента (в рисунке выражена смысловая связь всех частей композиции, подчеркнуто общее 

движение элементов узора); 

- умение перерабатывать реальные формы растительного и животного мира в деко-

ративные; 

- умение стилизовать реальный цвет объектов в декоративный; 

- умение использовать в декоративном рисунке необходимые элементы узора – линию сим-

метрии и ритм. 

Общими критериями для всех видов рисунков (1-8 классы) являются: - са-

мостоятельность в выполнении рисунка; 

- выразительность рисунка; 

- способ выполнения рисунка: правильный (эффективный) способ выполнения рисунка – от 

общего к частному и от частного снова к общему; выполнение предварительного эскиза, ис-

пользование схем, линий построения рисунка; 

- эмоционально-эстетическое отношение к процессу рисования и рисунку. Кри-

терии оценки творческой работы: 

- выполнение задания, согласно поставленной задаче – 2 балла; 

- как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как орга-
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низована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты изображения, как вы-

ражена общая идея и содержание). – 2 балла; 

- владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как ис-

пользует выразительные художественные средства в выполнении задания; 

- общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного обра-

за, чувство меры в оформлении и соответствие оформления работы. Аккуратность всей ра-

боты – 2 балла. 

 

Каждый критерий оценивается от 0 до 2 баллов, максимальное количество баллов 8. 
 

Отметка Критерии оценки 

«5»  8 баллов. 

«4»  6-7 баллов 

«3»  3-4 баллов 
 «2»  Менее 3 баллов 
 
Критерии оценивания рисунка с натуры: 

- композиционное расположение изображения: изображение не выходит за пределы листа бу-

маги, рисунок хорошо компонуется на листе бумаги) – 2 балла; 

- изображение общего пространственного положения объекта в рисунке : правильное изоб-

ражение, соответствующее действительному общему пространственному положению 

объекта, его направлению в пространстве – 2 балла; 

- передача в рисунке пропорций объекта изображения : правильная передача пропорций 

(пропорции на изображении соответствуют реальным пропорциям натуры в зависимости от 

конкретной точки зрения) – 2 балла; 

- передача в рисунке конструктивного строения объекта (объектов) изображения : пра-

вильная передача в рисунке конструктивного строения объекта изображения (в рисунке 

выявлены геометрическая основа строения натуры) – 2 балла; 

- передача в рисунке перспективного сокращения объекта изображения (4-8 классы): пра-

вильная передача в рисунке перспективного сокращения объекта (рисунок выполнен в 

угловой или фронтальной перспективе, правильно определены линия горизонта, точки схода, 

степень перспективного сокращения плоскостей) – 2 балла; 

- передача в рисунке цвета натуры: правильная передача цвета (цвет изображения со-

ответствует действительному цвету натуры), отношений цветовых тонов, которые являются 

результатом восприятия действительного цвета натуры, обусловленного особенностями 

освещения, воздушной перспективы, окраской окружающих предметов и т.д. – 2 балла; 

- передача светотени в рисунке: правильная передача светотени (наличие в рисунке гра-

даций светотени – света, тени, полутени, рефлексов, бликов, соответствующих 

действительным градациям светотени в натуре) – 2 балла; 

- передача в рисунке объема изображаемого объекта: объем изображаемого объекта пе-

редается с помощью светотени, перспективного сокращения формы в пространстве, с 

использованием закономерностей воздушной перспективы – 2 балла. 

Каждый критерий оценивается от 0 до 2 баллов, максимальное количество баллов 16. 
 

Отметка Критерии оценки 

«5»  14-16 баллов. 

«4»  9-13 баллов 

«3»  4-8 баллов 

 «2»  Менее 4 баллов 

 

Критерии оценивания рисунков на темы и эскизов иллюстраций: 

- композиционное решение темы: правильное композиционное решение темы (в рисунке вы-

ражена смысловая связь элементов композиции, выявлен сюжетнокомпозиционный центр, 

действие компонуется в заданном формате листа бумаги) – 2 балла; 
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- изображение пространства в рисунке: правильное изображение пространства (в рисунке ос-

нование более близких предметов изображаются ниже, дальних предметов – выше 

относительно нижнего края листа бумаги, передние предметы изображаются крупнее равных по 

размерам, но удаленных предметов) – 2 балла; 

- передача в рисунке конструктивного строения объектов изображения: правильная пе-

редача в рисунке конструктивного строения объектов изображения (в рисунке выявлены 

геометрическая основа строения изображаемых объектов) – 2 балла; 

- передача в рисунке перспективного сокращения изображаемых объектов: правильная пе-

редача в рисунке перспективного сокращения изображаемых объектов (в рисунке правильно 

определены линия горизонта, точка схода, степень перспективного сокращения плоскостей 

изображаемых объектов) – 2 балла; 

- передача в рисунке пропорций изображаемых объектов: правильная передача пропорций 

(пропорции изображаемых в тематической композиции объектов соответствуют пропорциям 

этих объектов в действительности) – 2 балла; 

- передача в рисунке цвета объектов: правильная передача цвета (цветовая окраска 

изображенных в тематическом рисунке объектов соответствует действительному цвету этих 

объектов, в композиции наблюдается цветовая гармония, единство и цельность цветовых пятен) 

– 2 балла; 

- передача в рисунке светотени: правильная передача светотени (наличие на 

изображаемых объектах градаций светотени – света, тени, полутени, рефлексов, бликов, 

соответствующих действительным градациям светотени на этих объектах) - 2 балла; 

- передача в рисунке объема изображаемых объектов: объем изображаемых объектов пе-

редается с помощью светотени, использования закономерностей линейной и воздушной 

перспективы – 2 балла. 

Каждый критерий оценивается от 0 до 2 баллов, максимальное количество баллов 16. 
 

Отметка Критерии оценки 

«5»  14-16 баллов. 

«4»  9-13 баллов 

«3»  4-8 баллов 

«2»   Менее 4 баллов 
 
Критерии выполнения декоративных рисунков: 

- композиционное решение орнамента (узора): правильное композиционное решение ор-

намента (в рисунке выражена смысловая связь всех частей композиции, подчеркнуто общее 

движение элементов узора) – 2 балла; 

- умение перерабатывать реальные формы растительного и животного мира в де-

коративные – 2 балла; 

- умение стилизовать реальный цвет объектов в декоративный – 2 балла; 

- умение использовать в декоративном рисунке необходимые элементы узора – линию сим-

метрии и ритм – 2 балла. 

Каждый критерий оценивается от 0 до 2 баллов, отсутствие-0, максимальное количество бал-

лов 8. 
 

Отметка Критерии оценки 

«5»  8 баллов. 

«4»  6-7 баллов 

«3»  3-4 баллов 
 «2»  Менее 3 баллов 
 
Критерии оценки творческого задания с дорисовыванием: 

- самостоятельность и аккуратность в выполнении рисунка – 2 балла; - пе-

редача в рисунке пропорций изображаемых объектов - 2 балла; 

- выразительность рисунка – 2 балла; 
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- владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как ис-

пользует выразительные художественные средства в выполнении задания - 2 балла. 

Каждый критерий оценивается от 0 до 2 баллов, максимальное количество баллов 8. 
 

Отметка Критерии оценки 

«5»  8 баллов. 

«4»  6-7 баллов 

«3»  3-4 баллов 

 «2»  Менее 3 баллов 
 
Критерии оценки изделия по лепке Леп-

ка с натуры: 

- самостоятельность выполнения – 2 балла; 

- соответствие натуре – 2 балла; 

- чувство меры в оформлении; 

- аккуратность в выполнении – 2 балла. 

Лепка на основе представления и фантазии: - са-

мостоятельность в выполнении – 2 балла; 

- соответствие образу – 2 балла; 

- чувство меры в оформлении; 

- аккуратность в выполнении – 2 балла. 

Лепка сюжетной композиции: 

- образное представление – 2 балла; 

- смысловая связь – 2 балла; 

- решение композиции в пространстве – 2 балла; 

- аккуратность в выполнении – 2 балла. 

Лепка по мотивам народных игрушек: 

- отражение общего характера предмета и его строение - 2 балла; 

- оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа - 2 балла; 

- соответствие оформления назначению изделия – 2 балла; 

- характерная особенность мотива народной глиняной игрушки – 2 балла. 

Каждый критерий оценивается от 0 до 2 баллов, максимальное количество баллов 8. 
 

Отметка Критерии оценки 

«5»  8 баллов. 

«4»  6-7 баллов 

«3»  3-4 баллов 
 «2»  Менее 3 баллов 
 

12.3. Оценивание проектной деятельности (проект) 
 

Отметка Критерии оценки 

«5»  Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. Соблюдена технология 

исполнения проекта, выдержаны соответствующие этапы. Проект оформлен в 

соответствии с требованиями. Проявлены творчество, инициатива. Предъявленный 

продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, соответствует 

заявленной теме. 

«4»  Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. Соблюдена технология 

исполнения проекта, этапы, но допущены незначительные ошибки, неточности в 

оформлении. Проявлено творчество. Предъявленный продукт деятельности 
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  отличается высоким качеством исполнения, соответствует заявленной теме. 

«3»  Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. Соблюдена технология 

выполнения проекта, но имеются 1-2 ошибки в этапах или в оформлении. 

Самостоятельность проявлена на недостаточном уровне. 

«2»  Проект не завершен 
 

12.4. Оценивание тестовых работ 
 

Отметка Критерии оценки 

«5»  Выполнено 75-100% заданий теста 

«4»  Выполнено 60-74% заданий теста 

«3»  Выполнено 50-59% заданий теста 

 «2»  Выполнено менее 50% заданий теста 
 

12.5. Оценивание презентации 
 

Критерии оценки 

Дизайн и мультимедиа-эффекты: 

- цветовое соотношение фона и текста – 0-2 балла; 

- использование оптимального количества цветов (не более 3 для текста) –0- 2 балла; 

- единство дизайна всех слайдов –0- 2 балла; 

-обоснованное присутствие анимации – 0-2 балла. 

Максимально – 8 баллов. 

Содержание: 

-содержание соответствует поставленной задаче - 0-2 балла; 

- информация присутствует в достаточном для понимания объѐме, слайды не перегружены – 0 -

2 балла; 

- имеют место обоснованные иллюстрации, графики, таблицы – 0-2 балла; 

- текст оформлен грамотно с соблюдением орфографических норм – 0-2 балла. 

Максимально – 8 баллов. 

Сообщение учащегося: 

- содержательность, глубина, полнота и конкретность освещения проблемы – 0 - 4 балла; 

- логичность, последовательность изложения, его пропорциональность, обоснование 

теоретических положений фактами или обобщение фактов и формулирование выводов – 0- 4 

балла; 

- богатство речи, лаконичность, образное выражение мыслей и чувств путем выбора точных 

слов и т. п., правильность и чистота речи – 0-4 балла; 

- владение терминологией – 0-4 балла. 

Максимально - 16 баллов. За всю работу – 32 балла. 
 

Отметка Критерии оценки 

«5»  27-32 балла 

«4»  21-26 баллов 

«3»  11-20 баллов 

  «2»  Менее 10 баллов 
 

13. Оценивание результатов обучения по технологии 
 

13.1. Оценивание устного ответа 
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Отметка Критерии оценки 

«5»  Оценка ставится, если учащийся полностью освоил учебный материал; умеет 

изложить его своими словами; самостоятельно подтверждает ответ конкретными 

примерами; верно и развернуто отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«4»  Оценка ставится, если учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает 

незначительные ошибки при его изложении своими словами; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы. 

«3»  Оценка ставится, если учащийся не усвоил существенную часть учебного 

материала; допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; слабо отвечает на 

дополнительные вопросы. 

«2» Оценка ставится, если учащийся не усвоил учебный материал; не может изложить 

его своими словами; не может подтвердить ответ конкретными примерами; не 

отвечает на дополнительные вопросы 
 

13.2. Оценивание практических работ 
 

Отметка Критерии оценки 

«5»  Отметка ставится, если учащийся творчески планирует выполнение работы; 

самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

правильно и аккуратно выполняет задание; умеет пользоваться справочной 

литературой, наглядными пособиями, приборами и другими средствами. 

«4»  Отметка ставится, если учащийся правильно планирует выполнение работы; 

самостоятельно использует знания программного материала; в основном правильно 

и аккуратно выполняет задание; умеет пользоваться справочной литературой, 

наглядными пособиями, приборами и другими средствами. 

«3» Отметка ставится, если учащийся допускает ошибки при планировании выполнения 

работы; не может самостоятельно использовать значительную часть знаний 

программного материала; допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные 

пособия, приборы и другие средства. 

«2» Отметка ставится, если учащийся не может правильно спланировать выполнение 

работы; не может использовать знания программного материала; допускает грубые 

ошибки и неаккуратно выполняет задание; не может самостоятельно использовать 

справочную литературу, наглядные пособия, приборы и другие средства. 
 

13.3. Оценивание тестовых работ 
 

Отметка Критерии оценки 

«5»  Выполнено 90-100% заданий теста 

«4»  Выполнено 70-89% заданий теста 

«3»  Выполнено 50-69% заданий теста 

  «2»  Выполнено менее 50% заданий теста 
 

13.4. Оценивание проекта 
 

Критерии оценки проекта: 

- оригинальность темы и идеи проекта – 0-4 балла; 

- конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, надежность; 

удобство использования) – 0-4 балла; 
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- технологические критерии (соответствие документации; оригинальность применения и 

сочетание материалов; соблюдение правил техники безопасности) – 0-4 балла; 

- эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; использование 

традиций народной культуры) – 0 – 4 балла; 

- экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование; 

рекомендации к использованию; возможность массового производства) – 0 – 4 балла; 

- экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при производстве изделия; 

возможность использования вторичного сырья, отходов производства; экологи-

ческая безопасность) – 0 – 4 балла; 

- информационные критерии (стандартность проектной документации; использование 

дополнительной информации) – 0 – 4 балла. 

Максимальное количество баллов – 28 
 

Отметка Количество баллов 

«5»  24-28 баллов 

«4»  19 – 23 балла 

«3»  14- 18 баллов 
 «2»  Менее 14 баллов 
 

13.5. Оценивание презентации 
 

Критерии оценки 

Дизайн и мультимедиа-эффекты: 

- цветовое соотношение фона и текста – 0-2 балла; 

- использование оптимального количества цветов (не более 3 для текста) –0- 2 

балла; - единство дизайна всех слайдов –0- 2 балла; 

-обоснованное присутствие анимации – 0-2 

балла. Максимально – 8 баллов. 

Содержание: 

-содержание соответствует поставленной задаче - 0-2 балла; 

- информация присутствует в достаточном для понимания объѐме, слайды не перегружены 

– 0 -2 балла; 

- имеют место обоснованные иллюстрации, графики, таблицы – 0-2 балла; 

- текст оформлен грамотно с соблюдением орфографических норм – 0-2 

балла. Максимально – 8 баллов. 

Сообщение учащегося: 

- содержательность, глубина, полнота и конкретность освещения проблемы – 0 - 4 балла; 

- логичность, последовательность изложения, его пропорциональность, обосно-

вание теоретических положений фактами или обобщение фактов и формулирование выво-

дов – 0- 4 балла; 

- богатство речи, лаконичность, образное выражение мыслей и чувств путем выбора 

точных слов и т. п., правильность и чистота речи – 0-4 балла; 

- владение терминологией – 0-4 балла. 

Максимально - 16 баллов. За всю работу – 32 балла. 
 

Отметка Критерии оценки 

«5»  27-32 балла 

«4»  21-26 баллов 

«3»  11-20 баллов 
 «2»  Менее 10 баллов 
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14. Оценивание результатов обучения по основам духовно-нравственной культуры 

народов России 
 

14.1. Оценивание устного (письменного) ответа 
 

Отметка Критерии оценки 

«5» Отметка ставится, если учащийся дал полное описание события, явления (названы 

характерные черты, приведены главные факты); ответ логически выстроен, 

суждения аргументированы; явления рассмотрены в историческом контексте, 

соотнесены с другими событиями; раскрыты причинно – следственные связи; при 

сравнении показаны черты общего и различия 

«4» Отметка ставится, если учащийся назвал главные характерные черты события, 

явления без необходимой конкретизации их фактами; ответ недостаточно полон 

(логичен, аргументирован); недостаточно раскрыты связи событий, их 

преемственность; при сравнении черты общего и различия раскрыты неполно; 

допущены неточности 

«3» Отметка ставится, если приведены единичные элементы характеристики (даты, 

факты, имена и т. д.); изложены единичные факты, фрагментарные сведения без 

раскрытия исторических связей событий; в сравнении указана только одна общая 

черта или только единичные различия; ответ неполон, непоследователен. 

«2»  Отметка ставится, если не раскрыто главное содержание учебного материала; 

обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала; допущены существенные ошибки в изложении фактов, 

определении понятий, в суждениях и выводах, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов. 
 

14.2. Оценивание творческих работ 
 

Отметка Общая информация  Тема  Применение и проблема 

«5» Данная информация 

кратка             и ясна. Ис-

пользовано             более 

одного ресурса. 

 Сформулирована и 

раскрыта тема      урока. 

Полностью        изложены 

основные аспекты темы 

урока. 

Отражены области 

применения                  темы. 

Изложена               стратегия 

решения проблем 

   

«4» Достаточно точная 

информация. Использовано             

более одного ресурса. 

Сформулирована и 

раскрыта тема.      Ясно 

изложен материал 

Отражены области 

применения темы. Процесс 

решения             практически 

завершен. 

«3»  Информация частично 

изложена.          В     работе 

использован только один 

ресурс 

Тема частично раскрыта. 

Некоторый материал 

изложен некорректно. 

 Отражены некоторые 

области применения темы. 

Процесс                    решения 

неполный.  

«2» Тема предмета не 

очевидна. Информация не 

точна или не дана. 

 Не раскрыта и не ясна 

тема урока. Объяснения 

некорректны, запутаны 

или не верны. 

Не определена область 

применения данной темы. 

Процесс решения неточный 

или неправильный.   
 

14.3. Оценивание презентации 
 

Критерии оценки 

Дизайн и мультимедиа-эффекты: 
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- цветовое соотношение фона и текста – 0-2 балла; 

- использование оптимального количества цветов (не более 3 для текста) –0- 2 

балла; - единство дизайна всех слайдов –0- 2 балла; 

-обоснованное присутствие анимации – 0-2 

балла. Максимально – 8 баллов. 

Содержание: 

-содержание соответствует поставленной задаче - 0-2 балла; 

- информация присутствует в достаточном для понимания объѐме, слайды не перегружены 

– 0 -2 балла; 

- имеют место обоснованные иллюстрации, графики, таблицы – 0-2 балла; 

- текст оформлен грамотно с соблюдением орфографических норм – 0-2 

балла. Максимально – 8 баллов. 

Сообщение учащегося: 

- содержательность, глубина, полнота и конкретность освещения проблемы – 0 - 4 балла; 

- логичность, последовательность изложения, его пропорциональность, обосно-

вание теоретических положений фактами или обобщение фактов и формулирование выво-

дов – 0- 4 балла; 

- богатство речи, лаконичность, образное выражение мыслей и чувств путем выбора 

точных слов и т. п., правильность и чистота речи – 0-4 балла; 

- владение терминологией – 0-4 балла. 

Максимально - 16 баллов. За всю работу – 32 балла. 
 

Отметка Критерии оценки 

«5»  27-32 балла 

«4»  21-26 баллов 

«3»  11-20 баллов 

«2»   Менее 10 баллов 
 

14.4. Оценивание проектной деятельности (проект) 
 

Отметка Критерии оценки 

«5»  Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. Соблюдена технология 

исполнения проекта, выдержаны соответствующие этапы. Проект оформлен в 

соответствии с требованиями. Проявлены творчество, инициатива. Предъявленный 

продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, соответствует 

заявленной теме. 

«4»  Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. Соблюдена технология 

исполнения проекта, этапы, но допущены незначительные ошибки, неточности в 

оформлении. Проявлено творчество. Предъявленный продукт деятельности 

отличается высоким качеством исполнения, соответствует заявленной теме. 

«3»  Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. Соблюдена технология 

выполнения проекта, но имеются 1-2 ошибки в этапах или в оформлении. 

Самостоятельность проявлена на недостаточном уровне. 

«2»  Проект не завершен 
 

14.5. Оценивание работ с текстом (заполнение опорных таблиц и схем, письменный 

ответ на вопрос) 
 

Отметка Критерии оценки 

«5»  Задание выполнено на высоком уровне, отсутствуют ошибки. Работа выполнена в 
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 заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологических требований и 

установок, качественно, творчески и эстетично «4»  Задание выполнено на хорошем уровне, имеются 1 ошибка в содержании, или 

имеются незначительные ошибки в оформлении. Работа выполнена в заданное 

время, самостоятельно. 

«3»  Задание выполнено на достаточном, минимальном уровне, имеются 2-3 ошибки в 

содержании или неграмотно оформлено. Работа выполнена с опозданием, но 

самостоятельно. 

«2» Задание не выполнено или не завершено самостоятельно учеником, при 

выполнении допущены большие отклонения от заданных требований и установок. 
 

14.6. Оценивание сообщений учащихся 
 

Критерии оценивания сообщения учащихся: 

- содержательность, глубина, полнота и конкретность освещения проблемы - 3 балла; 

- логичность, последовательность изложения, его пропорциональность, обоснование 

теоретических положений фактами или обобщение фактов и формулирование выводов 

- 3 балла; 

- концептуальность изложения: рассмотрены ли различные точки зрения (концепции), 

выражено ли свое отношение - 3 балла; 

- риторика (богатство речи): лаконичность, образное выражение мыслей и чувств путем 

использования различных языковых средств, выбора точных слов, эпитетов и т. 

п., правильность и чистота речи, владение, биологической терминологией - 3 балла. 

Максимальное количество баллов – 12. 
 

Отметка Критерии оценки 

«5»  12 баллов. 

«4»  9-11 баллов 

«3»  5-8 баллов 
 «2»  Менее 5 баллов 
 

14.7. Оценивание тестовых работ 
 

Отметка Критерии оценки 

«5»  Выполнено 90-100% заданий теста 

«4»  Выполнено 70-89% заданий теста 

«3»  Выполнено 50-69% заданий теста 

 «2»  Выполнено менее 50% заданий теста 
 

15. Оценивание результатов обучения по основам безопасности жизнедеятельности 
 

15.1. Оценивание устного ответа 
 

Отметка Критерии оценки 

«5» Отметка ставится, если учащийся показывает верное понимание рассматриваемых 

вопросов, дает точные формулировки и истолкование основных понятий, строит 

ответ по собственному плану, сопровождает рассказ примерами, умеет применить 

знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может установить 

связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу ОБЖ, а также с 

материалом, усвоенным при изучении других предметов. 
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«4»  Отметка ставится, если ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на 

оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без 

применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным 

материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов; если 

учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

«3»  Отметка ставится, если учащийся правильно понимает суть рассматриваемого 

вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса ОБЖ, 

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет 

применять полученные знания при решении простых задач с использованием 

стереотипных решений, но затрудняется при решении задач, требующих более 

глубоких подходов в оценке явлений и событий; допустил не более одной грубой 

ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не 

более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

допустил четыре или пять недочетов. 

«2»  Отметка ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, 

чем необходимо для оценки 
 

15.2. Оценивание письменного ответа 
 

Отметка Критерии оценки 

«5»  Отметка ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

«4»  Отметка ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не 

более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

«3»  Отметка ставится, если учащийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы 

или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной 

грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой 

ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

«2» Отметка ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 

или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 
 

15.3. Оценивание практической работы 
 

Отметка Критерии оценки 

«5»  Отметка ставится, если учащийся выполняет практическую работу в полном объеме 

с соблюдением необходимой последовательности действий, самостоятельно и 

правильно выбирает необходимое оборудование; все приемы проводит в условиях и 

режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; 

соблюдает требования правил техники безопасности. 

«4»  Отметка ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два-

три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

«3»  Отметка ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной 

части таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе 

выполнения приема были допущены ошибки. 

«2» Отметка ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной 

части работ не позволяет сделать правильных выводов; если приемы выполнялись 

неправильно. Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила 

техники безопасности. 
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15.4. Оценивание тестовых работ 
 

Отметка Критерии оценки 

«5»  Выполнено 85-100% заданий теста 

«4»  Выполнено 65-84% заданий теста 

«3»  Выполнено 40-64% заданий теста 
 «2»  Выполнено менее 40% заданий теста 

 

15.5. Оценивание сообщений учащихся 
 

Критерии оценивания сообщения учащихся: 

- содержательность, глубина, полнота и конкретность освещения проблемы - 3 балла; 

- логичность, последовательность изложения, его пропорциональность, обоснование 

теоретических положений фактами или обобщение фактов и формулирование выводов 

- 3 балла; 

- концептуальность изложения: рассмотрены ли различные точки зрения (концепции), 

выражено ли свое отношение - 3 балла; 

- риторика (богатство речи): лаконичность, образное выражение мыслей и чувств путем 

использования различных языковых средств, выбора точных слов, эпитетов и т. 

п., правильность и чистота речи, владение, биологической терминологией - 3 балла. 

Максимальное количество баллов – 12. 
 

Отметка Критерии оценки 

«5»  12 баллов. 

«4»  9-11 баллов 

«3»  5-8 баллов 

«2»   Менее 5 баллов 
 

16. Оценивание результатов обучения по физической культуре 
 

Оценка успеваемости по физической культуре производится на общих основа-

ниях и включает в себя качественные и количественные показатели: уровень соответ-

ствия знаний, степень владения двигательными умениями и навыками, умение осуществ-

лять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность, уровень физической под-

готовленности. 

Учитывая психологические особенности подростков, следует глубже аргументировать 

выставление той или иной оценки, шире привлекать учащихся к оценке своих достиже-

ний и достижений товарищей. Оценка должна стимулировать активность подростка, 

интерес к знаниям по физической культуре, желание улучшить собственные результаты. В 

этой связи при оценке успеваемости учитель должен в большей мере ориентироваться на 

темпы продвижения ученика в развитии его двигательных способностей, поощрять его стремление к самосовершенствованию, к углублению знаний в области физической культуры и ведению здорового образа жизни. 

Учитель на уроке обеспечивает каждому ученику одинаковый доступ к основам 

физической культуры, опираясь на широкие и гибкие методы и средства для развития уча-

щихся с разным уровнем двигательных и психических способностей. На занятиях по 

физической культуре следует учитывать интересы и склонности детей. 
 

16.1. Оценивание устного ответа 
 

Отметка Критерии оценки 

«5» Отметка ставится, если учащийся демонстрирует глубокое понимание сущности 

материала, логично его излагает, приводя примеры из практики или личного опыта. 

«4»  Отметка ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и 

незначительные ошибки. 
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«3»  Отметка ставится за ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, 

имеются проблемы в материале, нет должной аргументации и умения применить 

знания в личном опыте. 

«2»  Отметка ставится за плохое понимание и знание теоретического и методического 

материала. 
 
Примечание. С целью проверки знаний используются различные методы: опрос (в уст-

ной и письменной форме), тесты, использование ситуаций, в которых учащиеся де-

монстрируют свои знания в конкретной деятельности. 
 

16.2. Оценивание техники владения двигательными действиями 
 

Отметка Критерии оценки 

«5» Отметка ставится, если двигательное действие выполнено правильно (заданным  

 способом), точно в надлежащем темпе, легко и четко; учащийся овладел формой 

движения; в играх проявил большую активность, находчивость, ловкость, умение 

действовать в коллективе, точно соблюдать правила 

«4»  Отметка ставится, если двигательное действие выполнено правильно, но 

недостаточно легко и четко, наблюдается некоторая скованность движений; в играх 

учащийся проявил себя недостаточно активным, ловким. 

«3»  Отметка ставится, если двигательное действие выполнено в основном правильно, 

но допущена одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших к 

неуверенному или напряженному выполнению; в играх учащийся проявил себя 

малоактивным, допускал небольшие нарушения правил. 

«2»  Отметка ставится, если двигательное действие выполнено неправильно, с грубыми 

ошибками; в играх учащийся обнаружил неловкость, неумение играть в коллективе 

(команде) 
 

16.3. Оценивание умений осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 
 

Отметка Критерии оценки 

«5» Отметка ставится, если учащийся демонстрирует полный и разнообразный 

комплекс упражнений, направленных на развитие конкретной физической 

способности, или комплекс упражнений утренней, атлетической либо ритмической 

гимнастики. Может самостоятельно организовывать место занятий, подбирать 

инвентарь и применять его в конкретных условиях, контролировать ход выполнения 

заданий и оценить его. Учащийся владеет правилами судейства и умеет 

осуществлять судейскую деятельность по изучаемому виду спорта, знает и 

применяет упражнения необходимые для улучшения качества выполнения того или 

иного технического действия или приема. 

«4»  Отметка ставится, если имеются незначительные ошибки или неточности в 

осуществлении физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности. 

«3»  Отметка ставится, если учащийся допускает грубые ошибки в подборе и 

демонстрации упражнений, направленных на развитие конкретной физической 

способности, утренней, атлетической либо ритмической гимнастики; испытывает 

затруднения в организации мест занятий, подборе инвентаря; удовлетворительно 

контролирует ход и итоги занятия, испытывает затруднения при судействе по того 

или иного вида спорта 
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«2»  Отметка ставится, если учащийся не владеет умениями осуществлять различные 

виды физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности или не 

осуществляет физкультурно-оздоровительную деятельность вовсе. Учащийся грубо 

и (или) неоднократно нарушает правила техники безопасности на уроке. Учащийся 

не готов к уроку (нет спортивной формы). 
 

Примечание. Умения осуществлять различные виды физкультурно-

оздоровительной деятельности оцениваются методом наблюдения, опроса, практиче-

ского выполнения. Это можно осуществлять индивидуальным или фронтальным мето-

дом в любой части урока. 
 

При оценивании физической подготовленности приоритетным показателем является 

темп прироста результатов. Задание учителя по улучшению показателей физиче-

ской подготовленности (темп прироста) должны представлять определенную трудность для 

каждого учащегося, но быть реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов 

при условии систематических занятий дает основание учителю для выставления высокой 

оценки. 
 

Оценивание учащихся с ОВЗ или временно ограниченных в выполнении 

физических упражнений. 

К данной категории учащихся применяется индивидуальный и дифференцированный 

подход. Оценка ставится: 

- за выполнение упражнений, которые рекомендованы в медицинских справках; 

- за выполнение творческих заданий (составление и разгадывание кроссвордов, 

подготовка сообщений, выполнение заданий на тему «Физкультура и спорт»); 

- за ответы по теоретическим заданиям; 

- за помощь в организации и проведении урока (судейство, организация мест для 

проведения спортивных и подвижных игр, соревнований). 
 

17. Общие подходы к оцениванию проектной деятельности, презентаций, рефератов 
 

17.1. Оценивание проектной деятельности (проект) 
 

Отметка Критерии оценки 

«5»  Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. Соблюдена технология 

исполнения проекта, выдержаны соответствующие этапы. Проект оформлен в 

соответствии с требованиями. Проявлены творчество, инициатива. Предъявленный 

продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, соответствует 

заявленной теме. 

«4»  Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. Соблюдена технология 

исполнения проекта, этапы, но допущены незначительные ошибки, неточности в 

оформлении. Проявлено творчество. Предъявленный продукт деятельности 

отличается высоким качеством исполнения, соответствует заявленной теме. 

«3»  Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. Соблюдена технология 

выполнения проекта, но имеются 1-2 ошибки в этапах или в оформлении. 

Самостоятельность проявлена на недостаточном уровне. 

«2»  Проект не завершен 
 

17.2. Оценивание презентации 
 

Критерии оценки 

Дизайн и мультимедиа-эффекты: 
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- цветовое соотношение фона и текста – 0-2 балла; 

- использование оптимального количества цветов (не более 3 для текста) –0- 2 

балла; - единство дизайна всех слайдов –0- 2 балла; 

-обоснованное присутствие анимации – 0-2 

балла. Максимально – 8 баллов. 

Содержание: 

-содержание соответствует поставленной задаче - 0-2 балла; 

- информация присутствует в достаточном для понимания объѐме, слайды не перегружены 

– 0 -2 балла; 

- имеют место обоснованные иллюстрации, графики, таблицы – 0-2 балла; 

- текст оформлен грамотно с соблюдением орфографических норм – 0-2 

балла. Максимально – 8 баллов. 

Сообщение учащегося: 

- содержательность, глубина, полнота и конкретность освещения проблемы – 0 - 4 балла; 

- логичность, последовательность изложения, его пропорциональность, обосно-

вание теоретических положений фактами или обобщение фактов и формулирование выво-

дов – 0- 4 балла; 

- богатство речи, лаконичность, образное выражение мыслей и чувств путем выбора 

точных слов и т. п., правильность и чистота речи – 0-4 балла; 

- владение терминологией – 0-4 балла. 

Максимально - 16 баллов. За всю работу – 32 балла. 
 

Отметка Критерии оценки 

«5»  27-32 балла 

«4»  21-26 баллов 

«3»  11-20 баллов 

 «2»  Менее 10 баллов 
 

17.3. Оценивание рефератов 
 

Проверяются: 

- умение работать с дополнительной литературой, проводить наблюдения, сравнивать, 

обобщать, делать выводы; 

- умение самостоятельно сформулировать цель и задачи работы, обосновать актуальность 

выдвинутой проблемы, умение сделать анализ использованных источников и прове-

денных наблюдений; 

- уровень самостоятельности при написании работы; - 

наличие исследовательской части работы; 

- объем реферата не менее 15 стандартных машинописных листов (основная часть); 

- умение оформления реферата: титульный лист, библиография, сноска, приложения к 

реферату; 

- умение составить план: насколько точно в нем преломляются тема, задачи и содержание 

реферата; 

- логика изложения основной части, грамотность; 

- умение делать самостоятельно выводы и грамотно, последовательно, в сжатой форме 

изложить содержание работы; 

- умение полно, логично, без существенных ошибок отвечать на дополнительные вопросы. 
 

Отметка Критерии оценки 

«5»  Все вышеуказанные требования выдержаны 
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«4»  Есть несущественные отступления от требований к школьному реферату. Учащимся 

допущены незначительные ошибки, неточности при изложении содержания 

реферата при ответе на дополнительные вопросы. 

«3»  Есть существенные отступления от требований к реферату. Имеются также 

существенные ошибки в изложении содержания реферата, в ответах на 

дополнительные вопросы. 

«2» Тема реферата не раскрыта. 
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Приложение №2 к основной общеобразовательной программе 

основного общего образования 
 

 
Перечень рабочих программ по учебным предметам. 

 

Название программ  Класс  Учитель 

Рабочая программа по русскому языку 6,7,9 Исаева Т.М. 

Рабочая программа по русскому языку 5,8 Горюнова Е.И. 

Рабочая программа по русскому языку 8 Курина Т.И. 

Рабочая программа по русскому языку 6,7,9 Солдатова Е.Н. 

Рабочая программа по русскому языку 5-9 Шустова Л.А. 

Рабочая программа по русскому языку 5-9 Шумская Н.П. 

Рабочая программа по литературе  6,7,9 Исаева Т.М. 

Рабочая программа по литературе  5,8 Горюнова Е.И. 

Рабочая программа по литературе  8 Курина Т.И. 

Рабочая программа по литературе  6,7,9 Солдатова Е.Н. 

Рабочая программа по литературе  5-9 Шустова Л.А. 

Рабочая программа по литературе 5-9 Шумская Н.П. 

Рабочая программа по родному языку (русско-

му) 

6,7,9 Исаева Т.М. 

Рабочая программа по родному языку (русско-

му) 

5,8 Горюнова Е.И. 

Рабочая программа по родному языку (русско-

му) 

8 Курина Т.И. 

Рабочая программа по родному языку (русско-

му) 

6,7,9 Солдатова Е.Н. 

Рабочая программа по родному языку (русско-

му) 

5-9 Шустова Л.А. 

Рабочая программа по родному языку (русско-

му) 

5-9 Шумская Н.П. 

Рабочая программа по родной литературе (рус-

ской) 

6,7,9 Исаева Т.М. 

Рабочая программа по родной литературе (рус-

ской) 

5,8 Горюнова Е.И. 

Рабочая программа по родной литературе (рус-

ской) 

8 Курина Т.И. 

Рабочая программа по родной литературе (рус-

ской) 

6,7,9 Солдатова Е.Н. 

Рабочая программа по родной литературе (рус-

ской) 

5-9 Шустова Л.А. 

Рабочая программа по родной литературе (рус-

ской) 

5-9 Шумская Н.П. 

Рабочая программа по  математике 5,6 Кузьмина Н.А. 

Рабочая программа по  математике 5-6 Репина Т.А. 

Рабочая программа по  математике 5-6 Шумская Н.А. 

Рабочая программа по  алгебре 7,8 Попова М.В. 

Рабочая программа по  алгебре 7-9 Репина Т.А. 

Рабочая программа по  алгебре 7-9 Шумская Н.А. 

Рабочая программа по  геометрии 7-8 Попова М.В. 

Рабочая программа по  геометрии 7-9 Репина Т.А. 
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Рабочая программа по  геометрии 7-9 Шумская Н.А. 

Рабочая программа по  биологии 5-9 Бутасова Е.Н. 

Рабочая программа по  биологии 5-9 Антошина И.А. 

Рабочая программа по географии   5-9 Скабелкина Н.А. 

Рабочая программа по географии   5-9 Данилкина М.И. 

Рабочая программа по  информатике 5-9 Чуприна И.В. 

Рабочая программа по  информатике 5-9 Губин С.А. 

Рабочая программа по  обществознанию 6,7 Мицук О.В 

Рабочая программа по  обществознанию 5,8,9 Белоглазов В.И. 

Рабочая программа по  обществознанию 5,6,7,8,9 Данилкина М.И. 

Рабочая программа по истории 5 Белоглазов В.И. 

Рабочая программа по истории 5 Данилкина М.И. 

Рабочая программа по  Всеобщей истории  6,7 Мицук О.В 

Рабочая программа по  Всеобщей истории 8,9 Белоглазов В.И. 

Рабочая программа по  Всеобщей истории 6,7,8,9, Данилкина М.И. 

Рабочая программа по  истории России 6,7 Мицук О.В 

Рабочая программа по  истории России 8,9 Белоглазов В.И. 

Рабочая программа по  истории России 6,7,8,9 Данилкина М.И. 

Рабочая программа по второму   иностранному  

языку (немецкому) 

7-9 Абрамова Т.В. 

Рабочая программа по  немецкому языку 5-9 Абрамова Т.В. 

Рабочая программа по  немецкому языку 5-9 Двойченкова С.В. 

Рабочая программа по  немецкому языку 5-9 Шумская Н.П. 

Рабочая программа по  английскому языку  5-9 Колесникова Р.А. 

Рабочая программа по  английскому языку 5-9 Конаныхина М.А. 

Рабочая программа по второму   иностранному  

языку (английскому) 

7-9 Колесникова Р.А. 

Рабочая программа по физике 7-9 Рябцева А.П. 

Рабочая программа по физике 7-9 Антошина И.Ф. 

Рабочая программа по химии 8-9 Анисимовец И.Ф. 

Рабочая программа по химии 8-9 Антошина И.Ф. 

Рабочая программа по технологии 5-8 Червякова О.В. 

Рабочая программа по технологии 5-8 Губин С.А. 

Рабочая программа по музыке   5-7 Мальцева Т.Ю. 

Рабочая программа по музыке   5-7 Антошина И.А. 

Рабочая программа по изобразительному искус-

ству 

5-8 Червякова О.В. 

Рабочая программа по изобразительному искус-

ству 

5-8 Губин С.А. 

Рабочая программа по основам безопасности 

жизнедеятельности  

5-9 Михеев А.Н. 

Рабочая программа по основам безопасности 

жизнедеятельности  

5-9 Пашков Ю.А. 

Рабочая программа по основам  духовно-

нравственной культуры народов России  

5 Мицук О.В. 

Рабочая программа по основам  духовно-

нравственной культуры народов России 

5 Данилкина М.И. 

Рабочая программа по физической  культуре 5-9 Вошин О.А. 

Рабочая программа по физической  культуре 5-9 Погорелов В.А. 

Рабочая программа по физической  культуре 5-9 Пашков Ю.А. 
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Приложение №3 к основной общеобразовательной программе 

основного общего образования 
 

Перечень программ внеурочной деятельности 

 

№ 

п/п 

Наименование ВД Класс  Ф.И.О. препода-

вателя ВД 

1 Рабочая программа по внеурочной де-

ятельности «Художественное творче-

ство»  

5 Червякова О.В. 

2 Рабочая программа по внеурочной де-

ятельности «Юный баскетболист» 

5-6 Вошин О.А. 

3 Рабочая программа по внеурочной де-

ятельности «История русской культу-

ры» 

6 Мицук О.В. 

4 Рабочая программа по внеурочной де-

ятельности «По странам и континен-

там» 

7 Скабелкина Н.А. 

5 Рабочая программа по внеурочной де-

ятельности «Школа русского языка» 

8 Горюнова Е.И. 

6 Рабочая программа по внеурочной де-

ятельности «Литературное открытие» 

9 Исаева Т.М. 

7 Рабочая программа по внеурочной де-

ятельности «Развиваем дар слова» 

9 Солдатова Е.Н. 

8 Рабочая программа по внеурочной де-

ятельности «Решение нестандартных 

задач по информатике» 

9 Чуприна И.В. 

9 Рабочая программа по внеурочной де-

ятельности «Мир биологии» 

9 Бутасова Е.Н. 
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Приложение №4 к основной общеобразовательной программе 

основного общего образования 

Учебный план  

основного общего образования 
 

Пояснительная записка 

     Учебный план  МБОУ СОШ п. свх. Агроном   для обучающихся 5- 9 классов, 

осваивающих основную образовательную программу основного общего образования в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, призван обеспечить реализацию целей и задач образования, которые 

определены Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции).  

        Учебный план разработан в соответствии с:  

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным  приказом  Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 ( в действующей редакции);  

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 "О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования"; 

 Уставом школы. 

 

     Учебный план разработан в соответствии с постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». (СанПиН 

2.4.2.2821-10),  постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 г. № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических требований к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". 

      Задачами основного общего образования является создание условий для воспитания, ста-

новления, формирования личности обучающихся, развития их склонностей, интересов и спо-

собности к самоопределению.  

     На уровне основного общего образования осуществляется преемственность преподавания 

учебных предметов и закладывается фундамент общеобразовательной подготовки обучаю-

щихся. 

     Особое внимание уделяется формированию полноценности представлений о содержании 

всех основных предметных/образовательных областей, обеспечению базового образования 

школьников, формированию компетентностей в сфере самостоятельной  познавательной де-

ятельности, основанной на усвоении способов приобретения знаний из различных источни-

ков информации. 

    Срок обучения в основной школе -  5 лет. 

     Продолжительность учебного года в 5-9 классах  — 34 учебные  недели. Продолжитель-

ность урока – 45 минут. Продолжительность учебной недели – 5 дней. Обучение в 5-9  клас-

сах осуществляется в первую смену. 

     Учебный план для 5-9 классов является составной частью основной образовательной про-

граммы основного общего образования (далее – ООП ООО) МБОУ СОШ п. свх. Агроном. 

      Учебный план определяет максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, со-

став и структуру обязательных предметных областей для 5-9  классов.  
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     Максимальная  нагрузка для учащихся 5 класса при пятидневной  учебной неделе  состав-

ляет  29 часов  в неделю,  6 класса – 30 часов  в неделю, 7 класс – 32 часа, 8 -9 классов  – 33 

часа в неделю,  что  не превышает предельно допустимую учебную нагрузку согласно Сан-

ПиН. 

     Учебный план обеспечивает преподавание и изучение   государственного языка Россий-

ской Федерации, возможность преподавания  и изучения государственных языков республик  

Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской Федерации, а 

также устанавливает количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) 

обучения.  

       Согласно результатам анкетирования родителей (законных представителей) обучающих-

ся  часы предметной  области  «Родной язык и родная литература» в 2020-2021 уч.  г  реали-

зуются в  предметах:   

- родной язык (русский) – по 1 ч в 5-9 классах; 

- родная литература (русская)  по 1 ч.  в 5-9 классах. 

       Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» являет-

ся обязательной для изучения  и должна обеспечить знание основных норм морали, культур-

ных традиций народов России, формирование представлений об исторической роли тради-

ционных религий и гражданского общества в становлении российской государственности. 

       По учебному предмету «Основы духовно-нравственной культуры народов России» вво-

дится  отметочное обучение.  

     Преподавание предмета «Искусство» является непрерывным. 

     Учебные предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» в 5 - 8  классах являются 

самостоятельными предметами.  

     Учебный план для обучающихся 5-9 классов, осваивающих основную образовательную 

программу основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО, состоит из 2-х вза-

имосвязанных частей: обязательная часть и часть, формируемая участниками образователь-

ных отношений. Соотношение обязательной части и части, формируемой участниками обра-

зовательных отношений, составляет 70% и 30%. Количество учебных занятий за 5 лет со-

ставляет  5338, что не менее  5267 часов и не более   6020 часов. 

        Из части, формируемой   участниками образовательного процесса, выделены дополни-

тельные часы с целью более  качественного  усвоения  учебной  программы на:  

- русский язык в 5, 6 кл. по 1,5 часа, 7 кл.- 2 часа, 8, 9 кл.-по 1 часу ; 

- литературу  в 5-9 кл. по 1 часу;  

- математику  в 5, 6 кл. по 3 часа; 

- алгебру в 7- 9 кл. по 1 часу; 

- геометрию в 7- 9 кл. по 1 часу; 

- информатику в 5-9 классах по 0,5 часа; 

- географию в 5, 6 кл. по 0,5 часа, в 7-9 кл. по 1 часу; 

- ОДНКНР в 5 кл. 0,5 часа; 

- физику в 7,8 кл. по 1 часу, в 9 кл.- 1,5 часа; 

- химию в 8-9 кл. по 1 часу; 

- биологию в 5,6 кл. по 0,5 часа, 8,9 кл. по 1 часу; 

- музыку в 6, 7 кл. по 0,5 часа; 

- изобразительное искусство в 6-8 кл. по 0,5 часа; 

- технологию  в 5, 6 кл. по 1 часу. 

     Промежуточная аттестация проводится  по итогам освоения образовательной программы 

за год. 

    Промежуточную  аттестацию проходят все обучающиеся  5-9   классов. 

    Форма  промежуточной  аттестация  -  годовая  отметка   по всем предметам. 
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Учебный план основного общего образования  

МБОУ СОШ п. свх. Агроном для 5 класса 

на 2020/2021 учебный год 

 
Предметные обла-

сти 

Учебные 

предметы 

 

 

Классы 

Количество часов  

в неделю 

Всего 

часов 

5 кл. 

2020-

2021 

уч.г. 

6 кл. 

2021-
2022 

уч.г. 

7 кл. 

2022-
2023 

уч.г. 

8 кл. 

2023-
2024 

уч.г. 

9 кл. 

2024-
2025 

уч.г. 

 

Обязательная часть     

Русский язык и ли-

тература 

Русский язык 3/102 3/102 2/68 2/68 2/68 12/408 

Литература 1/34 2/68 1/34 1/34 2/68 7/238 

Родной язык и род-

ная литература 

Родной язык (русский) 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

Родная литература (русская) 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

Иностранные языки 

 

Иностранный язык 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 15/510 

Второй  

иностранный язык 
  1/34 1/34 1/34 3/102 

Математика и ин-
форматика 

Математика 2/68 2/68    4/136 

Алгебра   2/68 2/68 2/68 6/204 

Геометрия   1/34 1/34 1/34 3/102 

Информатика   0,5/17 0,5/17 0,5/17 1,5/51 

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая 

история 
2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/340 

Обществознание 0,5/17 1/34 1/34 1/34 1/34 4,5/153 

География 0,5/17 0,5/17 1/34 1/34 1/34 4/136 

Основы духовно-

нравственной куль-
туры народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры наро-
дов России 

0,5/17 

 

   0,5/17 

Естественно-

научные предметы 

Физика   1/34 1/34 1,5/51 3,5/119 

Химия    1/34 1/34 2/68 

Биология 0,5/17 0,5/17 1/34 1/34 1/34 4/136 

Искусство Музыка 1/34 0,5/17 0,5/17   2/68 

Изобразительное искусство 1/34 0,5/17 0,5/17 0,5/17  2,5/85 

Технология Технология 1/34 1/34 1/34 1/34  4/136 

Физическая культура 
и Основы безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти 

ОБЖ 0,5/17 1/34 1/34 1/34 1/34 4,5/153 

Физическая культура 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/340 

Итого: 20,5/ 

697 

21/ 
714 

23,5/ 
799 

24/ 
816 

24/ 
816 

113/ 

3842 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса     

Русский язык и ли-

тература 

Русский язык 1,5/51 1,/51 2/68 1/34 1/34 7/238 

Литература 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

Математика и ин-
форматика 

Математика 3/102 3/102    6/204 

Алгебра   1/34 1/34 1/34 3/102 

Геометрия   1/34 1/34 1/34 3/102 

Информатика 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2,5/85 

Общественно- 
научные предметы 

География 
 

0,5/17 0,5/17 1/34 1/34 1/34 4/136 
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Основы духовно-

нравственной куль-

туры народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры наро-

дов России 

0,5/17     0,5/17 

Естественно-
научные предметы 

Физика   1/34 1/34 1,5/51 3,5/119 

Химия    1/34 1/34 2/68 

Биология 0,5/17 0,5/17  1/34 1/34 3/102 

Искусство Музыка  0,5/17 0,5/17   1/34 

Изобразительное искусство  0,5/17 0,5/17 0,5/17  1,5/51 

Технология  Технология 1/34 1/34    2/68 

Итого: 8,5/ 

289 

9/ 

306 

8,5/ 

289 

 

9/ 

306 

9/ 

306 
44/ 

1496 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157 

Итого за учебный год 986 1020 1088 1122 1122 5338 

 
    Учебный план основного общего образования  

МБОУ СОШ п. свх. Агроном для 6 класса 

на 2020/2021 учебный год 

 
Предметные области Учебные 

предметы 

 

 

Классы 

Количество часов  

в неделю 

Всего 

часов 

5 кл. 

2019-
2020 

уч.г. 

6 кл. 

2020-

2021 

уч.г. 

7 кл. 

2021-
2022 

уч.г. 

8 кл. 

2022-
2023 

уч.г. 

9 кл. 

2023-
2024 

уч.г. 

 

Обязательная часть     

Русский язык и лите-

ратура 

Русский язык 3/102 3/102 2/68 2/68 2/68 12/408 

Литература 2/68 2/68 1/34 1/34 2/68 8/272 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,5/17 1/34 1/34 1/34 1/34 4,5/153 

Родная литература (русская) 0,5/17 1/34 1/34 1/34 1/34 4,5/153 

Иностранные языки 
 

Иностранный язык 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 15/510 

Второй  

иностранный язык 

  1/34 1/34 1/34 3/102 

Математика и инфор-
матика 

Математика 3/102 2/68    5/170 

Алгебра   2/68 2/68 2/68 6/204 

Геометрия   1/34 1/34 1/34 3/102 

Информатика 0,5/17  0,5/17 0,5/17 0,5/17 2/68 

Общественно-
научные предметы 

История России. Всеобщая 
история 

2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/340 

Обществознание  1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

География 0,5/17 0,5/17 1/34 1/34 1/34 4/136 

Основы духовно-

нравственной культу-
ры народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 
народов России 

0,5/17 

 

   0,5/17 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   1/34 1/34 1,5/51 3,5/119 

Химия    1/34 1/34 2/68 

Биология 0,5/17 0,5/17 1/34 1/34 1/34 4/136 

Искусство Музыка 1/34 0,5/17 0,5/17   2/68 

Изобразительное искусство 1/34 0,5/17 0,5/17 0,5/17  2,5/85 
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Технология Технология 1/34 1/34 1/34 1/34  4/136 

Физическая культура 

и Основы безопасно-

сти жизнедеятельно-
сти 

ОБЖ  1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

Физическая культура 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/340 

Итого: 21/ 

714 
21/ 

714 

23,5/ 

799 

24/ 

816 

24/ 

816 
113,5/ 

3859 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса     

Русский язык и лите-

ратура 

Русский язык 1,5/51 1,5/51 2/68 1/34 1/34 7/238 

Литература 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

Математика и инфор-

матика 

Математика 2/68 3/102    5/170 

Алгебра   1/34 1/34 1/34 3/102 

Геометрия   1/34 1/34 1/34 3/102 

Информатика  0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2/68 

Общественно-

научные предметы 

География 0,5/17 0,5/17 1/34 1/34 1/34 4/136 

Основы духовно-
нравственной культу-

ры народов России 

Основы духовно-
нравственной культуры 

народов России 

0,5/17     0,5/17 

Естественно-научные 
предметы 

Физика   1/34 1/34 1,5/51 3,5/119 

Химия    1/34 1/34 2/68 

Биология 0,5/17 0,5/17  1/34 1/34 3/102 

Искусство Музыка  0,5/17 0,5/17   1/34 

Изобразительное искусство  0,5/17 0,5/17 0,5/17  1,5/51 

Технология Технология 1/34 1/34    2/68 

Физическая культура 

и Основы безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти 

Физическая культура 

1/34  

   1/34 

Итого: 8/ 

272 

9/ 

306 

8,5/ 

289 

 

9/ 

306 

9/ 

306 
43,5/ 

1479 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157 

Итого за учебный год 986 1020 1088 1122 1122 5338 

 
Учебный план основного общего образования  

МБОУ СОШ п. свх. Агроном для 7 класса 

на 2020/2021 учебный год 

Предметные области Учебные 

предметы 

 

 

Классы 

Количество часов  

в неделю 

Всего 

часов 

5 кл. 

2018-
2019 

уч.г. 

6 кл. 

2019-
2020 

уч.г. 

7 кл. 

2020-

2021 

уч.г. 

8 кл. 

2021-
2022 

уч.г. 

9 кл. 

2022-
2023 

уч.г. 

 

Обязательная часть     

Русский язык и лите-

ратура 

Русский язык 5/175 3/102 2/68 2/68 2/68 14/481 

Литература 3/105 2/68 1/34 1/34 2/68 10/309 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский)  0,5/17 1/34 1/34 1/34 3,5/119 

Родная литература (русская)  0,5/17 1/34 1/34 1/34 3,5/119 

Иностранные языки Иностранный язык 3/105 3/102 3/102 3/102 3/102 15/513 
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 Второй  

иностранный язык 

 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

Математика и инфор-

матика 

Математика 5/175 3/102    8/277 

Алгебра   2/68 2/68 2/68 6/204 

Геометрия   1/34 1/34 1/34 3/102 

Информатика 1/35 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 3/103 

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая 

история 

2/70 2/68 2/68 2/68 2/68 10/342 

Обществознание  1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

География 1/35 0,5/17 1/34 1/34 1/34 4,5/154 

Основы духовно-

нравственной культу-
ры народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 
народов России 

0,5/ 

17,5 

 

   0,5/ 

17,5 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   1/34 1/34 1,5/51 3,5/119 

Химия    1/34 1/34 2/68 

Биология  0,5/17 1/34 1/34 1/34 3,5/119 

Искусство Музыка 1/35 0,5/17 0,5/17   2/69 

Изобразительное искусство 1/35 0,5/17 0,5/17 0,5/17  2,5/86 

Технология Технология 2/70 1/34 1/34 1/34  5/172 

Физическая культура 

и Основы безопасно-
сти жизнедеятельно-

сти 

ОБЖ   1/34 1/34 1/34 3/102 

Физическая культура 2/70 2/68 2/68 2/68 2/68 10/342 

Итого: 26,5/ 
927,5 

21,5/ 
731 

23,5/ 

799 

24/ 
816 

24/ 
816 

119,5/ 

4089,5 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса     

Русский язык и лите-

ратура 

Русский язык  1,5/51 2/68 1/34 1/34 4,5/187 

Литература  1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

Математика и ин-
форматика 

Математика  2/68    2/68 

Алгебра   1/34 1/34 1/34 3/102 

Геометрия   1/34 1/34 1/34 3/102 

Информатика   0,5/17 0,5/17 0,5/17 1,5/51 

Общественно-
научные предметы 

Обществознание 0,5/ 
17,5  

   0,5/ 

17,5 

География  0,5/17 1/34 1/34 1/34 3,5/119 

Естественно-

научные предметы 

Физика   1/34 1/34 1,5/51 3,5/119 

Химия    1/34 1/34 2/68 

Биология 1/35 0,5/17  1/34 1/34 3,5/50 

Искусство Музыка  0,5/17 0,5/17   1/34 

Изобразительное искусство  0,5/17 0,5/17 0,5/17  1,5/51 

Технология Технология  1/34    1/34 

Физическая культура 

и Основы безопас-
ности жизнедеятель-

ности 

Физическая культура 1/35 1/34    2/69 

 

2,5/ 
87,5 

8,5/ 
297,5 

8,5/ 

289 

 

9/ 
306 

9/ 
306 

37,5/ 

1286 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157 

Итого за учебный год 1015 1028,5 1088 1122 1122 5375,5 
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Учебный план основного общего образования  

МБОУ СОШ п. свх. Агроном для 8 класса 

на 2020/2021 учебный год 

Предметные области Учебные 

предметы 

 

 

Классы 

Количество часов  

в неделю 

Всего 

часов 

5 кл. 

2017-
2018 

уч.г. 

6 кл. 

2018-
2019 

уч.г. 

7 кл. 

2019-
2020 

уч.г. 

8 кл. 

2020-

2021 

уч.г. 

9 кл. 

2021-
2022 

уч.г. 

 

Обязательная часть     

Русский язык и лите-

ратура 

Русский язык 3/105 6/210 2/68 2/68 2/68 15/519 

Литература 2/70 3/105 1/34 1/34 2/68 9/311 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский)   0,5/17 1/34 1/34 2,5/85 

Родная литература (русская)   0,5/17 1/34 1/34 2,5/85 

Иностранные языки 
 

Иностранный язык 3/105 3/105 3/102 3/102 3/102 15/516 

Второй  

иностранный язык 

  1/34 1/34 1/34 3/102 

Математика и инфор-
матика 

Математика 5/175 5/175    10/350 

Алгебра   2/68 2/68 2/68 6/204 

Геометрия   1/34 1/34 1/34 3/102 

Информатика  1/35 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2,5/86 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 

2/70 2/70 2/68 2/68 2/68 10/344 

Обществознание 1/35 1/35 1/34 1/34 1/34 5/172 

География 1/35 1/35 1/34 1/34 1/34 5/172 

Основы духовно-

нравственной культу-
ры народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 
народов России 

1/35 

 

   1/35 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   1/34 1/34 1,5/51 3,5/119 

Химия    1/34 1/34 2/68 

Биология 1/35  1/34 1/34 1/34 4/137 

Искусство Музыка 1/35 1/35 0,5/17   2,5/87 

Изобразительное искусство 1/35 1/35 0,5/17 0,5/17  3/104 

Технология Технология 1/35 2/70 1/34 1/34  5/173 

Физическая культура 
и Основы безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти 

ОБЖ   1/34 1/34 1/34 3/102 

Физическая культура 3/105 2/70 2/68 2/68 2/68 11/311 

Итого: 25/ 
875 

28/ 
980 

22,5/ 
765 

24/ 

816 

24/ 
816 

123,5/ 

4252 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса     

Русский язык и лите-

ратура 

Русский язык 2/70  2/68 1/34 1/34 6/206 

Литература 1/35  1/34 1/34 1/34 4/137 

Математика и инфор-

матика 

Математика 1/35      

Алгебра   1/34 1/34 1/34 3/102 

Геометрия   1/34 1/34 1/34 3/102 

Информатика 1/35  0,5/17 0,5/17 0,5/17 2,5/86 

Общественно-научные 
предметы 

Обществознание       

География   1/17 1/34 1/34 3/85 
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Естественно-научные 

предметы 

Физика   1/17 1/34 1,5/51 3,5/102 

Химия    1/34 1/34 2/68 

Биология  1/35  1/34 1/34 3/103 

Искусство Музыка   0,5/17   0,5/17 

Изобразительное искусство   0,5/17 0,5/17  1/34 

Технология Технология 1/35     1/35 

Физическая культура 

и Основы безопасно-
сти жизнедеятельно-

сти 

ОБЖ 1/35     1/35 

Физическая культура 

 

1/35 1/34   2/69 

Итого: 7/ 

245 

2/ 

70 

9,5/ 

323 
9/ 

306 

9/ 

306 
36,5/ 

1250 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 30 32 33 33 160 

Итого за учебный год 1120 1050 1088 1122 1122 5502 

 
Учебный план основного общего образования 

МБОУ СОШ п. свх. Агроном для 9 класса 

на 2020/2021 учебный год 

Предметные области Учебные 

предметы 

 

 

Классы 

Количество часов  

в неделю 

Всего 

часов 

5 кл. 
2016-

2017 

уч.г. 

6 кл. 
2017-

2018 

уч.г. 

7 кл. 
2018-

2019 

уч.г. 

8 кл. 
2019-

2020 

уч.г. 

9 кл. 

2020-

2021 

уч.г. 

 

Обязательная часть     

Русский язык и лите-

ратура 

Русский язык 3/105 6/210 4/140 2/68 2/68 17/591 

Литература 2/70 3/105 2/70 0,5/17 2/68 10/347 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский)    0,5/17 1/34 1,5/51 

Родная литература (русская)    1/34 1/34 1,5/51 

Иностранные языки 
 

Иностранный язык 3/105 3/105 3/105 3/102 3/102 15/519 

Второй  

иностранный язык 

  1/35 1/34 1/34 3/103 

Математика и инфор-
матика 

Математика 5/175 5/175    10/350 

Алгебра   3/105 2/68 2/68 7/173 

Геометрия   2/70 1/34 1/34 4/138 

Информатика   1/35 0,5/17 0,5/17 2/69 

Общественно-
научные предметы 

История России. Всеобщая 
история 

2/70 2/70 2/70 2/68 2/68 10/346 

Обществознание 1/35 1/35 1/35 1/34 1/34 5/173 

География 1/35 1/35 2/70 1/34 1/34 6/208 

Основы духовно-
нравственной культу-

ры народов России 

Основы духовно-
нравственной культуры 

народов России 

1/35 

 

   1/35 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2/70 1/34 1,5/51 4,5/155 

Химия    1/34 1/34 2/68 

Биология 1/35 1/35 1/35 1/34 1/34 5/173 

Искусство Музыка 1/35 1/35 1/35   3/105 

Изобразительное искусство 1/35 1/35 1/35 0,5/17  3,5/122 

Технология Технология 1/35 2/70 1/35 1/34  5/174 

Физическая культура ОБЖ   1/35 1/34 1/34 3/103 
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и Основы безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти 

Физическая культура 3/105 3/105 2/70 2/68 2/68 12/416 

Итого: 25/ 
875 

29/ 
1015 

30/ 
1050 

23/ 
782 

24/ 

816 

131/ 

4538 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса     

Русский язык и лите-

ратура 

Русский язык 2/70   1/34 1/34 4/138 

Литература 1/35   1/34 1/34 3/103 

Математика и ин-

форматика 

Математика 1/35     1/35 

Алгебра    1/34 1/34 2/68 

Геометрия    1/34 1/34 2/68 

Информатика 1/35 1/35  0,5/17 0,5/17 3/104 

Общественно-
научные предметы 

Обществознание       

География  1/35  1/34 1/34 3/103 

Естественно-научные 

предметы 

Физика    1/34 1,5/51 2,5/85 

 Химия    1/34 1/34 2/68 

Биология  1/35 1/35 1/34 1/34 4/138 

Искусство Музыка       

Изобразительное искусство    0,5/17  0,5/17 

Технология Технология 1/35     1/35 

Физическая культура 
и Основы безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти 

ОБЖ 1/35 1/35    2/70 

Физическая культура 

  

1/35 1/34  2/69 

Итого: 7/ 

245 

4/ 

140 

2/ 

70 

10/ 

340 
9/ 

306 

32/ 

1101 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 32 33 33 163 

Итого за учебный год 1120 1155 1120 1122 1122 5639 

 
Обучение на дому  

      Обучение на дому – это форма образования, которую ребенок получает в домашних 

условиях, а сам процесс обучения осуществляется по индивидуальному учебному плану с 

учетом индивидуальных особенностей ребенка, медицинских рекомендаций,  который согла-

совывается с родителями (законными представителями).  

     Важнейшая составляющая организации обучения на дому – самостоятельная работа уча-

щегося на дому. В индивидуальном учебном плане предусматриваются часы самостоятель-

ной работы, которые включаются в максимальную недельную нагрузку обучающегося.  

     Содержание самостоятельной работы учащегося включается в рабочую программу учите-

ля по предмету и направлено на расширение и углубление практических знаний и умений по 

данному предмету, на усвоение межпредметных связей. Самостоятельная работа выполняет-

ся учащимися на дому по заданию педагогического работника 

      Учебный план индивидуального обучения на дому МБОУ СОШ п.свх. Агроном обеспе-

чивает достаточный уровень подготовки учащихся по базовым предметам. 

      Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участ-

никами образовательных отношений.  

      Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспе-

чивает достижение важнейших целей современного образования  обучающихся с умственной 

отсталостью  (интеллектуальными нарушениями): 

- формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных 

отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в социальное 
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окружение;  

- формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях. 

Индивидуальный учебный  план  
 для обучающегося 6 «Б»   класса   

по  основной  образовательной программе  

основного  общего образования 

Большагина Антона Алексеевича 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов  

в неделю 

Всего 

часов 

очно зочно  

Обязательная часть 

Русский язык и лите-
ратура 

Русский язык 1 2,5 3,5 

Литература 1 1 2 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык (русский) 0,25 0,75 1 

Родная литература (русская) 0,25 0,75 1 

Иностранные языки 

 

Иностранный язык 0,5 2,5 3 

Математика и инфор-

матика 

Математика 2 1 3 

Информатика 0,25 0,25 0,5 

Общественно-
научные предметы 

История России. Всеобщая 
история 

0,5 0,5 1 

Обществознание 0,25 0,25 0,5 

География 0,25 0,25 0,5 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 0,5 0,25 0,75 

Искусство Музыка 0,25 0,25 0,5 

Изобразительное искусство 0,25 0,25 0,5 

Технология Технология 0,25 0,75 1 

Физическая культура 
и Основы безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти 

ОБЖ 0,25 0,75 1 

Физическая культура 0,25 1 1,25 

Итого: 8 13 21 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский язык и лите-

ратура 

Русский язык 1  1 

Литература  1 1 

Математика и инфор-
матика 

Математика  1 1 2 

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая 

история 

0,5 0,5 1 

Обществознание 0,25 0,25 0,5 

География 0,25 0,25 0,5 

Естественно-научные 

предметы 

Биология   0,25 0,25 

Искусство Музыка   0,5 0,5 

 Изобразительное искусство  0,5 0,5 

Технология Технология   1 1 
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Физическая культура 

и Основы безопасно-

сти жизнедеятельно-
сти 

Физическая культура  0,75 0,75 

Итого: 3 6 9 

Максимально допустимая недельная нагрузка 11 19 30 

Итого за учебный год 374 646 1020 

 

Индивидуальный учебный  план  

 для обучающегося 8 «Г»  класса   

по  основной  образовательной программе  

основного  общего образования 

Пронина Сергея Николаевича 

 
Предметные области Учебные 

предметы 

 

Классы 

Количество часов  

в неделю 

Всего 

часов 

очно заочно  

Обязательная часть 

Русский язык и лите-
ратура 

Русский язык 1 0,5 1,5 

Литература 1 0,5 1,5 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,25 0,75 1 

Родная литература (русская) 0,25 0,75 1 

Иностранные языки 

 

Иностранный язык 0,5 0,5 1 

Второй  
иностранный язык 

0,25 0,5 0,75 

Математика и инфор-
матика 

Алгебра 1 1 2 

Геометрия 1 1 2 

Информатика 0,25 0,25 0,5 

Общественно-
научные предметы 

История России. Всеобщая 
история 

1 1 2 

Обществознание 0,5 0,5 1 

География 0,5 1,5 2 

Естественно-научные 
предметы 

Физика 0,5 0,5 1 

Химия 0,5 0,5 1 

Биология 0,25 0,5 0,75 

Искусство Музыка    

Изобразительное искусство 0,25 0,75 1 

Технология Технология 0,25 0,75 1 

Физическая культура 

и Основы безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти 

ОБЖ 0,25 0,75 1 

Физическая культура 0,5 1,5 2 

Итого: 10 14 24 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский язык и лите-

ратура 

Русский язык 1 0,5 1,5 

Иностранные языки 

 

Иностранный язык  2 2 

Второй  
иностранный язык 

 0,25 0,25 

Математика и инфор-

матика 

Алгебра 1 0,5 1,5 

Информатика  0,25 0,25 0,5 

Естественно-научные Физика 0,5 0,5 1 
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предметы Химия 0,5 0,5 1 

Биология 0,25 1 1,25 

     

Итого:  3,5 5,5 9 

Максимально допустимая недельная нагрузка 13,5 19,5 33 

Итого за учебный год 459 663 1122 
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Приложение №5 к основной общеобразовательной программе 

основного общего образования 
 

Календарный учебный график 

на 2020 - 2021  учебный год 

основное общее образование  5-9 классы 

 
Начало учебного года – 1 сентября 2020 г. 

 

Окончание учебного года: 

5-8  класс 27 мая 2021 г. 

9 класс 25 мая 2021 г. 

 

Начало учебных занятий:    8.20  

 

Окончание учебных занятий:  в МБОУ СОШ п. свх. Агроном-  15.20 

                                                    в Яблоневском филиале- 14.40 

Сменность занятий     – 1 смена. 

 

Количество учебных дней в неделю:  5-9  классы – 5 дней; 

 

Количество учебных недель в году: 

5-8 классы 

I   четверть  с 01.09.2020 г. по 23.10.2020 г. 8 недель 

II  четверть с 02.11.2020 г. по 30.12.2020 г. 8 недель 

III четверть с 11.01.2021 г. по 19.03.2021 г. 10 недель  

IV четверть с 29.03. 2021 г.  по 27.05.2021 г. 8 недель 

Итого 

 

 

 

5-8  классы – 34 недели 

 

9 класс 

I   четверть  с 01.09.2020 г. по 23.10.2020 г. 8 недель 

II  четверть с 02.11.2020 г. по 31.12.2020 г. 8 недель 

III четверть с 11.01.2021 г. по 19.03.2021 г. 10 недель   

IV четверть с 29.03. 2021 г. по 25.05.2021 г. 8 недель 

Итого 

 

 

 

9  класс – 34 недели 

 

Каникулы:   

5-8 классы    

осенние с 26.10.2020 г. по 01.11.2020 г. 7 дней 

зимние с 31.12.2020 г. по 10.01.2021 г. 11 дней 

весенние  с 22.03.2021 г. по 28.03.2021 г. 7 дней 

летние каникулы с 28.05.2021 г. по 31.08.2021 г. 95 дней 

 

9 класс 

осенние с 26.10.2020 г. по 01.11.2020 г. 7 дней 

зимние с 01.01.2021 г. по 10.01.2021 г. 10 дней 
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весенние  с 22.03.2021 г. по 28.03.2021 г. 7 дней 

 

5-8 класс:  

Дополнительные  праздничные и каникулярные дни в связи с праздниками:  

-  4  ноября,  1-10 января,  23 февраля , 8 марта   1-3 мая,   10-11 мая. 

9 класс: 

Дополнительные  праздничные и каникулярные дни в связи с праздниками:  

-  4  ноября,  1-10 января,  23 февраля , 8 марта   1-3 мая,   10мая. 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации с 17 по 25 мая 2021 г. 

 

Расписание звонков в  МБОУ СОШ п. свх. Агроном 

Классы Понедельник - пятница Продолжительность уроков Продолжительность 

перемен 

5-9 

классы 

1 урок – 8
20 

–
 
9

05 

2 урок – 9
15 

–
 
10

00 

3 урок – 10
20 

– 11
05 

4 урок – 11
25 

– 12
10 

5 урок – 12
20 

– 13
05 

6 урок – 13
20

- 14
05 

7 урок – 14
20 

– 15
05 

45 минут 

Общий объем аудиторной 

нагрузки в течение дня не 

должен превышать для 

обучающихся: 5-6  классов – не 

более 6 уроков, 7-9 класса – не 

более 7 уроков. 

После 1,4 урока- 10 

минут,  

после 2,3 урока – 20 

минут,  

после 5,6 урока- 15 

минут 

 

 

Расписание звонков в Яблоневском филиале 

 

Классы Понедельник - пятница Продолжительность уроков Продолжительность 

перемен 

5-9 

классы 

1 урок – 8
00 

–
 
8

45 

2 урок – 8
55 

–
 
9

40 

3 урок – 10
00 

-10
45 

4 урок – 11
05 

-11
50 

5 урок – 12
00 

-12
45 

6 урок – 13
00

-13
45 

7 урок – 13
55 

– 14
40 

45 минут 

Общий объем аудиторной 

нагрузки в течение дня не 

должен превышать для 

обучающихся: 5-6  классов – не 

более 6 уроков, 7-9 класса – не 

более 7 уроков. 

После 1,4,6 урока- 

10 минут,  

после 2,3 урока – 20 

минут, 

после 5 урока- 15 

минут 
 

 
Максимально допустимый недельный объем нагрузки внеурочной деятельности не зависит 

от продолжительности  учебной недели и не  должен превышать во всех классах 10 академи-

ческих часов в неделю. 

 

Подвоз обучающихся осуществляется по утверждѐнным маршрутам и по утверждѐнному 

графику.  
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Приложение №6 к основной общеобразовательной программе 

основного общего образования 
 

Перечень учебников, используемых для реализации учебных предметов ООП ООО, в 

2020-2021 учебном году 

 

 

Класс 

 

Автор 

 

Наименование учеб-

ника 

 

Издательство 

Кол-во учебни-

ков в библиотеке 

Год изда-

ния 

5 Ладыженская 

Т.А., 

Баранов М. Т., 

Тростенцова Л.А.  

и др. 

Русский язык 

(1ч.2ч.) 

Просвещение 53 2016-2017 

 Коровина В.Я., 

Журавлѐв В.П., 

Коровин В.И. 

Литература (1ч.2ч.) Просвещение 50 2013-2016 

 Мерзляк А.Г.  Математика Вентана-Граф 50 2016-2018 

 Кузовлев В.П. Английский язык Просвещение 50 2016 

 Вигасин А.А., 

Годер Г.И. 

Всеобщая история. 

История Древнего 

мира 

Просвещение 42 2019 

 Горяева Н.А., 

Островская О.В. 

Изобразительное ис-

кусство 

Просвещение 45 2013-2016 

 Симоненко В.Д. Технология Вентана-Граф 16 2018 

 Матвеев А.П. Физкультура Просвещение 20 2019 

 Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. 

ОБЖ Просвещение 50 2016-2017 

 Алексеев А.И., 

Николина В.В. 

География Просвещение 42 2020 

 Виноградова Н.Ф. Основы духовно-

нравственной куль-

туры народов России 

Вентана-Граф 52 2016-2017 

 Пономарева И.Н. Биология Вентана-Граф 48 2016 

 Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. 

Музыка 5 класс Просвещение 15 2018 

6 Баранов М.Т., 

Ладыженская Т.А. 

Русский язык 

(1ч.2ч.) 

Просвещение 40 2017-2018 

 Бабайцева В.В., 

Чеснокова Л.Д. 

Русский язык  

5-9 классы. Теория 

Дрофа 20 2018 

 

 Купалова Ю.А., 

Еремеева А.П., 

Лидман-Орлова 

Г.К. 

 и др. 

Русский язык. Прак-

тика 

Дрофа 20 2018 

 Никитина Е.И. Русский язык. Рус-

ская речь 

Дрофа 20 2018 

 Полухина В.П., 

Коровина В.Я., 

Журавлѐв В.П. и 

др.  

Литература (1ч.2ч.) Просвещение 51 2013-2017 
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Под ред.  

Коровиной В.Я. 

 Мерзляк А.Г. Математика Вентана- Граф 55 2016-2018 

 Арсентьев Н.М. История России 

(1ч.2ч.) 

Просвещение 51 2016-2018 

 Бойцов М.А., 

Шукуров Р.М. 

Всеобщая история. 

История Средних 

веков 

Русское слово 60 2015-2018 

 Домогацких Е.М., 

Алексеевский 

Н.И. 

География Русское слово 55 2016-2018 

 Пономарѐва И.Н., 

Корнилова О.А.,  

Кучменко В.С. 

Под ред. проф.  

И.Н. Пономарѐ-

вой 

Биология Вентана-Граф 51 2016-2018 

 Боголюбов Л.Н. Обществознание Просвещение 51 2014-2018 

 Бим И.Л.,  

Садомова Л.В., 

Санникова Л.М. 

Немецкий 

язык(1ч.2ч.) 

Просвещение 15 2014-2018 

 Кузовлев В.П. Английский язык Просвещение 33 2016-2018 

 Неменская Л.А. Изобразительное ис-

кусство 

Просвещение 51 2013-2018 

 Симоненко В.Д. Технология Вентана-Граф 16 2018 

 Босова Л.Л.,  

Босова А.Ю. 

Информатика Бином 51 2013-2018 

 Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. 

Музыка 6 класс Просвещение 20 2018 

 Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. 

ОБЖ Просвещение 50 2015-2017 

7 Баранов М.Т., 

Ладыженская 

Т.А., 

Тростенцова 

Л.А.и др. 

Русский язык Просвещение 44 2016-2018 

 Бабайцева В.В. Русский язык  

(теория) 

Дрофа 42 2017-2018 

 Пименова С.Н. 

Еремеева А.П., 

Купалова А.Ю. 

Русский язык прак-

тика 

Дрофа 22 2018 

 Никитина Е.А. Русский язык рус-

ская речь 

Дрофа 22 2018 

 Коровина В.Я., 

Журавлѐв В.П., 

Коровин В.И. 

Литература (1ч.2ч.) Просвещение 49 2015-2016 

 Мерзляк А.Г. Алгебра Вентана-Граф 60 2017 

 Мерзляк А.Г. Геометрия 7 класс Вентана - Граф 60 2018-2019 

 Арсентьев Н.М, 

Данилов А.А. 

История России 

(1ч.2ч.) 

Просвещение 60 2016-2018 

 Дмитриева О.В. Всеобщая история. Русское слово 47 2019-2020 
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История Нового 

времени. Конец XV-

XVIII век 

 Домогацких Е.М. География (1ч.2ч.) Русское слово 50 2017 

 Константинов 

В.М., 

Бабенко В.Г., 

Кучменко В.С.  

Под ред. 

Константинова 

В.М. 

Биология Вентана-Граф 50 2016-2018 

 Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф.  

Под редакцией 

Боголюбова Л.Н.,  

Ивановой Л.Ф. 

Обществознание Просвещение 50 2014-2019 

 Бим И.Л.,  

Садомова Л.В. 

Немецкий язык Просвещение 17 2017-2019 

 Аверин М.М. Немецкий язык. 

Второй иностранный  

7 класс 

Просвещение 33 2018-2019 

 Афанасьева О.В. Английский язык. 

Второй 

иностранный  

7 класс. 

Дрофа 18 2018-2019 

 Кузовлев В.П. Английский язык Просвещение 33 2016-

2018-2019 

 Перышкин А.В. Физика Дрофа 64 2016-

2018-2019 

 Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. 

ОБЖ Просвещение 47 2017 

 Питерских А.С., 

Гуров Г.Е. 

ИЗО 7 класс Просвещение 51 2018 

 Симоненко В.Д. Технология Вентана-Граф 16 2018 

 Босова Л.Л.,  

Босова А.Ю. 

Информатика Бином 53 2013-

2017-2019 

 Гурьев С.В. Физическая культура  

5-7 классы 

Русское слово 

 

10 2018 

 Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. 

Музыка 7 класс Просвещение 20 2018 

8 Бархударов С.Г., 

Крючков С.Е. 

Русский язык Просвещение 55 2020 

 Коровина В.Я., 

Журавлѐв В.П., 

Коровин В.И. 

Литература(1ч.2ч.) Просвещение 55 2014-2020 

 Мерзляк А.Г. Алгебра Вентана-Граф 64 2018-2020 

 Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б., 

Якир М.С. 

Геометрия 8 класс Вентана-Граф 58 2019-2020 

 Арсентьев Н.М, История России Просвещение 54 2016-2020 
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Данилов А.А. (1ч.2ч.) 

 Загладин Н.В. 

Белоусов Л.С. 

Всеобщая история. 

История Нового 

времени XIX - нача-

ло XX века 

Русское слово 57 2019-2020 

 Бим И.Л.,  

Садомова Л.В., 

Крылова Ж.Я. и 

др. 

Немецкий язык Просвещение 17 2018 

 Кузовлев В.П. Английский язык Просвещение 32 2016-2020 

 Аверин М.М. Немецкий язык 

.Второй иностран-

ный язык. 

Просвещение 25 2018 

 Афанасьева О.В. Английский язык. 

.Второй иностран-

ный язык. 

Дрофа 10 2018 

 Перышкин А.В. Физика Дрофа 55 2015-2020 

 Габриелян О.С., 

Остроумов И.Г., 

Сладков С.А. 

Химия Просвещение 52 2019-2020 

 Драгомилов А.Г., 

Маш Р.Д. 

Биология Вентана-Граф 60 2015-2020 

 Домогацких Е.М География Русское слово 42 2018 

 Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И. и 

др. 

Обществознание Просвещение 62 2015-2020 

 Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. 

ОБЖ Просвещение 42 2018 

 Питерских А.С., 

Гуров Г.Е. 

ИЗО 8 класс Просвещение 42 2018 

 Симоненко В.Д. Технология Вентана-Граф 16 2018 

 Босова Л.Л. Информатика Бином 57 2018-2020 

9 Бархударов С.Г., 

Крючков С.Е. 

Русский язык Просвещение 22 2020 

 Бабайцева В.В. Русский язык теория Дрофа 42 2017-2018 

 Никитина Е.И. Русский язык рус-

ская речь 

Дрофа 22 2020 

 Пичугов Ю.С., 

Еремеева А.П. 

Русский язык прак-

тика 

Дрофа 22 2020 

 Коровина В.Я., 

Журавлѐв В.П., 

Коровин В.И. и 

др. 

Литература(1ч.2ч.) Просвещение 45 2014-2020 

 Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б., 

Якир М.С. 

Алгебра Вентана-Граф 49 2019-2020 

 Мерзляк А.Г.     

Полонский В.Б. 

Якир М.С. 

Геометрия  Просвещение 47 2020 

 Арсентьев Н.М. 

Данилов А.А. 

История России 

(1ч.2ч.) 

Просвещение 53 2016-2020 
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 Загладин Н.В. 

Белоусов Л.С. 

Всеобщая история. 

Новейшая история 

XX - начало XXI ве-

ка 

Русское слово 45 2020 

 Бим И.Л.,  

Садомова Л.В. 

Немецкий язык Просвещение 17 2014 

 Кузовлев В.П. Английский язык Просвещение 30 2016 

 Перышкин А.В., 

Гутник Е.М. 

Физика Дрофа 47 2015-2018 

 Габриелян О.С., 

Остроумов И.Г., 

Сладков С.А. 

Химия Просвещение 44 2019-2020 

 Пономарѐва И.Н., 

Корнилова О.А., 

Чернова Н.М. 

Под ред.  

Пономарѐвой 

И.Н. 

Биология Вентана-Граф 49 2015-2020 

 Дронов В.П.,  

Ром В.Я. 

География Дрофа 37 2015-2016 

 Боголюбов Л.Н. Обществознание Просвещение 51 2015-2020 

 Босова Л.Л. Информатика Бином 45 2018-2020 

 Лях.В.И. Физическая культура 

8-9 класс 

Просвещение 30 2018-2019 

 Александрова 

О.М., 

Вербицкая М.А., 

Богданов С.И. 

Русский родной язык 

1-9 

Просвещение 90 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


