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I. Целевой раздел примерной основной образовательной программы основного об-
щего образования 

 
                                                                         Пояснительная записка 
  

Ординская     основная     общеобразовательная     школа     является   муниципальным учреждени-

ем , реализующим образовательные программы начального и основного общего образования. 

         Наименование: Муниципальное общеобразовательное учреждение Ординская основная об-

щеобразовательная школа. 

        Сокращенное наименование: МОУ Ординская оош.  

        Учредитель школы: Администрация Угличского муниципального района в лице муници-

пального учреждения «Управление образования Администрации Угличского муниципального 

района . 

       Юридический адрес: 152643, Ярославская область, Угличский район, д. Воронцово 

Школа в своей деятельности руководствуется ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федера-

ции» от 29.12.2012 года, другими законодательными и нормативными актами, принимаемыми в 

соответствии с ним, Типовым положением об общеобразовательном учреждении, Уставом шко-

лы 

         Учреждение является юридическим лицом и имеет самостоятельный баланс, лицевой счет в 

Управлении финансов Угличского MP и расчетный в РКЦ г.Углича. 

 
Основная образовательная программа основного общего образования (далее ООП 

ООО) разработана педагогическим коллективом муниципального 
общеобразовательного учреждения Ординская основная общеобразовательная школа  
на основе Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-
ФЗ), в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования (утвержден приказом Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897, с изменениями, 
внесенными приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 года № 1644, изменениями, 
внесенными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31. 12. 2015 года № 1577) к структуре основной образовательной программы. 

Программа определяет содержание, организацию образовательной деятельности на 
уровне основного общего образования. Требования к результатам, структуре и услови-
ям освоения основной образовательной программы основного общего образования учи-
тывают возрастные и индивидуальные особенности обучающихся при получении ос-
новного общего образования, включая образовательные потребности обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость общего об-
разования для дальнейшего развития обучающихся. 

Основная образовательная программа основного общего образования определяет це-
ли, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной дея-
тельности при получении основного общего образования и направлена на формирова-
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ние общей культуры, духовнонравственное, гражданское, социальное, личностное и ин-
теллектуальное развитие обучающихся, их саморазвитие и самосовершенствование, 
обеспечивающие социальную успешность, развитие творческих, физических способно-
стей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа основного общего образования реализуется 
образовательным учреждением через урочную и внеурочную деятельность с соблюде-
нием требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормати-
вов. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (духов-
нонравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, социальное, общеинтел-
лектуальное, общекультурное) в таких формах, как кружки, художественные студии, 
спортивные клубы и секции, юношеские организации, краеведческая работа, научно-
практические конференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые и на-
учные исследования, общественно полезные практики, военно- патриотические объеди-
нения и т.д. Формы организации образовательного процесса в средней школе №13 - че-
редование урочной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной образо-
вательной программы основного общего образования
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 Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного 

общегообразования 
Целями реализации основной образовательной программы основного общего об-

разования являются: 
· Достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навы-

ков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общест-
венными, государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего 
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоро-
вья; 

· становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникаль-
ности, неповторимости. 
Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной органи-
зацией основной образовательной программы основного общего образования преду-
сматривает решение следующих основных задач: 

· обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Феде-
рального государственного образовательного стандарта основного общего образования 
(ФГОС ООО); 

· формирования российской гражданской идентичности обучающихся; 
· сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия многонацио-

нального народа Российской Федерации, реализации права на изучение родного языка, 
возможности получения основного общего образования на родном языке, овладения ду-
ховными ценностями и культурой многонационального народа России; 

· обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, дос-
тижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы ос-
новного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 
детьми с ОВЗ; 

· преемственности основных образовательных программ дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования; 

· духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся, сохранение и укрепление 
физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их 
безопасности. 

· развития государственно-общественного управления; 
· формирование содержательно-критериальной основы оценки результатов освоения обу-

чающимися основной образовательной программы основного общего образования, дея-
тельности педагогических работников, организации, осуществляющей образовательную 
деятельность; 
создание условий социальной ситуации развития обучающихся, обеспечивающей их со-
циальную самоидентификацию посредством личностно значимой деятельности. 

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

· обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных 
занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

· взаимодействие образовательной организации при реализации основной образовательной 
программы с социальными партнерами; 

· выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших 
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выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, 
секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с использо-
ванием возможностей 
образовательных организаций дополнительного образования; 

· организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического твор-
чества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

· участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работ-
ников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 
среды, школьного уклада; 

· включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социаль-
ной среды (района, города) для приобретения опыта реального управления и действия; 

· социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 
обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудниче-
ство с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, цен-
трами профессиональной работы; 

 
 Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

основного общего образования 
Основные принципы формирования образовательной программы 
Принцип развития: стимулирование и поддержка эмоционального, духовно нравственно-

го и интеллектуального развития и саморазвития ребенка, на создание условий для про-
явления самостоятельности, инициативности, творческих способностей ребенка в раз-
личных видах деятельности, а не только накопление знаний и формирование навыков 
решения предметных задач. 

Принцип вариативности: возможность сосуществования различных подходов к отбору 
содержания и технологии обучения, при этом сохранение инвариантного минимума об-
разования. 

Принцип гуманизации: воспитание и развитие качеств личности ребенка, отвечающих 
требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам построе-
ния российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 
культур. 

Принцип непрерывности: образования связь всех уровней образования в школе и 
подготовки обучающихся к продолжению образования после ее окончания. 

Принцип системности контроля уровня освоения учебных программ. 
Принцип социально-педагогической поддержки детей с ограниченными возможно-

стями здоровья. 
Принцип психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса. 
Преемственность ООП НОО и ООП ООО. 
Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, который, ко-

торый обеспечивает: 
· формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 
· проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в 
системе образования; 
· активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 
· построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных возрастных, 
психологических и физиологических особенностей обучающихся. 
Основная образовательная программа формируется с учетом психолого- 
педагогических особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 
· с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществ-
ляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учите-
ля, от способности только осуществлять принятие заданной 



7 
 

педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне ос-
новной школы в единстве мотивационно- смыслового и операционно-технического ком-
понентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой 
внутренней позиции обучающегося – направленности на самостоятельный познаватель-
ный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление кон-
трольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 
· с осуществлением на каждом возрастном уровне (11 - 13 и 13 - 15 лет), благодаря 
развитиюрефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 
учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий: модели-
рования, контроля и оценки, перехода от самостоятельной постановки обучающимися 
новых учебных задач к развитию способности проектирования собственной учебной дея-
тельности и построению жизненных планов во временной перспективе; 
· с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует 
его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 
окружающим миром; 
· с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации 
и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обу-
чающихся с учителем и сверстниками; 
· с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничест-
ва от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно- лабораторной исследова-
тельской. Переход учащегося из начальной в основную школу совпадает с началом пере-
хода от детства квзрослости и делится на два этапа: 

 
Первый этап 
подросткового 
развития 

Второй этап подросткового развития 

11 - 13 лет, 5 - 7 
классы 

14 - 15 лет, 8 - 9 классы 

При котором цен-
тральным и спе-
цифическим ново-
образованием 
вличности подро-
стка является воз-
никновение и раз-
витие у него пред-
ставления о том, 
что он уже не ре-
бенок, т. е. чувства 
взрослости, а так-
же внутренней пе-
реориентацией 
подростка с правил 
и ограничений, 
связанных с мора-
лью послушания, 
на нормы поведе-
ния взрослых 

· бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происхо-
дящими за сравнительно короткий срок многочисленными качествен-
ными изменениями прежних особенностей, интересов и отношений 
ребенка, появлением у подростка значительных субъективных труд-
ностей и переживаний; 

· стремлением подростка к общению и совместной деятельности 
со сверстниками; 

· особой чувствительностью к морально- этическому «кодексу 
товарищества», в котором заданы важнейшие нормы социального по-
ведения взрослого мира; 

· обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, 
восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведе-
ния, которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, поро-
ждающей интенсивное формирование нравственных понятий и убеж-
дений, выработку принципов, моральное развитие личности; 

· сложными поведенческими проявлениями, вызванными проти-
воречием между потребностью подростков в признании их взрослы-
ми со стороны окружающих и собственной неуверенностью в этом, 
проявляющимися в разных формах непослушания, сопротивления и 
протеста; 
изменением социальной ситуацииразвития: ростом информационных 
перегрузок, характером социальных взаимодействий,способами 
получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 
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 Портрет выпускника основной школы 
Основная образовательная программа ориентирована на становление личностных характери-

стик выпускника ("портрет выпускника основной школы"): 
· любящий свой край и свое Отечество,  знающий русский и родной языки,  уважающий 

свой народ, его культуру и духовные традиции; 
· осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского об-

щества, многонационального российского народа, человечества; 
· активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества; 
· умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять полученные знания на практике; 
· социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с 

нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьей, обществом, 
Отечеством; 

· уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимо-
понимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

· осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа 
жизни, безопасного для человека и окружающей его среды; 

· ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной дея-
тельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

 

 Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной про-
граммы основного общего образования 

 Структура планируемых результатов 
Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной програм-

мы основного общего образования должны: 
1) обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью 

и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы; 
2) являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих про-

грамм учебных предметов и учебно-методической литературы, рабочих программ курсов вне-
урочной деятельности, курсов метапредметной направленности, программ воспитания, а также 
системы оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной программы 
основного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования должны адекватно отражать требования Стандарта, 
передавать специфику образовательной деятельности, соответствовать возрастным возможно-
стям обучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной програм-
мы основного общего образования должны уточнять и конкретизировать общее понимание 
личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их дости-
жения в образовательной деятельности, так и с позиции оценки достижения этих результатов. 

Достижение планируемых результатов освоения обучающимися основной образователь-
ной программы основного общего образования должно учитываться при оценке результатов 
деятельности системы образования, организаций, осуществляющих образовательную деятель-
ность, педагогических работников. 

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной образователь-
ной программы основного общего образования определяется по завершении обучения. 
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Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 
образовательной программы основного общего образования: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 
личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправ-
ленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отно-
шений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 
деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить 
жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном со-
циуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способ-
ность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 
планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества 
с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории; 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного пред-
мета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению 
нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 
учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 
научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной тер-
минологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

 
Содержание планируемых результатов 

 Личностные результаты освоения основной образовательной программы ос-
новного общего образования отражают: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение к Отече-
ству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культур-
ного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 
традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства от-
ветственности и долга перед Родиной; 

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

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

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к дру-
гому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к ис-
тории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; го-
товности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном само-
управлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональ-
ных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
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7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил ин-
дивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожаю-
щих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уров-
ню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семей-
ной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
основного общего образования отражают: 

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

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна-
тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познаватель-
ных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-
троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возмож-
ности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, класси-
фицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавли-
вать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индук-
тивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-

телем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение и разре-
шать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргумен-
тировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей комму-
никации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции сво-
ей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информаци-
онно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к овла-
дению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами. 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в по-
знавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 
регулятивные, познавательные, коммуникативные. 
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Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1. Умение самостоятельно 
определять цели обучения, 
ставить  и формулировать 
новые задачи в   учебе и 
познавательной деятельно-
сти,  развивать мотивы 
и интересы своей познава-
тельной деятельности. 

Обучающийся сможет: 
· анализировать сущест-
вующие  и 
планировать будущие 
образовательные результа-
ты; 

· идентифицировать собст-
венные проблемы и 
определять  главную 
проблему; выдвигать 
версии решения проблемы, 
формулировать гипотезы, 
предвосхищать конечный 
результат; 

· ставить цель деятельности 
на основе определенной 
проблемы и существующих 
возможностей; 

· формулировать учебные 
задачи как шаги 
достижения поставленной 
цели деятельности; 

· обосновывать    целевые 
ориентиры   и  приоритеты 
ссылками  на   ценности, 
указывая и  обосновывая 
логическую последователь-
ность шагов. 2.Умение 
 самостоятельно планиро-
вать        пути 
достижения целей, в том 
числе альтернативные, 
осознанно       выбирать 
наиболее эффективные спо-
собы решения учебных и 
познавательных задач. Обу-
чающийся сможет: 

1.  Умение определять 
понятия,   создавать 
обобщения, устанавливать 
аналогии, классифициро-
вать, самостоятельно вы-
бирать основания и крите-
рии для классификации, 
устанавливать  причинно- 
следственные     связи, 
строить логическое 
рассуждение, умозаклю-
чение (индуктивное, де-
дуктивное, по аналогии) и
  делать    выводы. 
Обучающийся сможет: 

·  подбирать слова, 
соподчиненные ключево-
му слову, 
определяющие  его 
признаки и свойства; 

·  выстраивать логическую 
цепочку, состоящую из 
ключевого слова и сопод-
чиненных ему слов; 

·  выделять общий признак 
двух или нескольких пред-
метов или явлений и объ-
яснять их сходство; 

·  объединять предметы и 
явления в группы по 
определенным признакам, 
сравнивать, классифици-
ровать  и обобщать 
 факты  и явления; 

·  выделять явление из об-
щего ряда других явлений; 

·  определять обстоятель-
ства,  которые 
предшествовали возник-
новению   связи 
между явлениями, из этих 
обстоятельств выделять 
определяющие, способные 
быть причиной  данного 
явления, выявлять 

1.   Умение организовывать 
учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; 
работать индивидуально и в 
группе: находить   общее 
решение  и    разрешать 
конфликты   на    основе 
согласования   позиций и 
учета      интересов; 
формулировать, аргументи-
ровать      и отстаи-
вать  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 (ар-
гументы),  факты; 
гипотезы, аксиомы,теории; 

- определять своидействия и 
 действия партнера, ко-
торые способствовали 
или  препятствовали 
продуктивной коммуника-
ции; 

- строить позитивные 
отношения в процессе 
учебной и познавательной 
деятельности; 

- корректно   и 
аргументированно отстаи-
вать свою точку 
зрения, в дискуссии уметь 
выдвигать контраргументы, 
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 причины и следствия яв-
лений; 

·  строить рассуждение от 
общих закономерностей к 
частным явлениям и от ча-
стных явлений к общим 
закономерностям; 

·  строить рассуждение на 
основе сравнения 
предметов и явлений, вы-
деляя при этом общие 
признаки; 

·  излагать полученную 
информацию, интерпрети-
руя  ее в кон-
тексте  решаемой 
задачи; 

·  самостоятельно 
указывать 

 

2.  2. 
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· определять необхо-
димые действия(е) в соот-
ветствии с учебной и по-
знавательной задачей и со-
ставлять алгоритм их вы-
полнения; 

· обосновывать  и 
осуществлять выбор 
наиболее эффективных спо-
собов решения учебных и 
познавательных задач; 

· определять/находить, 
в том числе из предложен-
ных вариантов, условия для 
выполнения учебной и по-
знавательной задачи; 

· выстраивать жиз-
ненные планы на 
краткосрочное  будущее 
(заявлять  целевые 
ориентиры,      ставить 
адекватные  им задачи и 
предлагать     действия, 
указывая и  обосновывая 
логическую последователь-
ность шагов); 

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

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

· определять потенци-
альные затруднения при
 решении учебной и 
познавательной  задачи и 
находить средства для их 
устранения; 

· описывать свой опыт, 
оформляя его для передачи 
другим людям в виде техно-
логии решения практических
  задач 
определенного класса; 

· планировать и 
корректировать свою 

на информацию, нуждающуюся в 
проверке, предлагать и применять 
способ проверки достоверности ин-
формации; 

· вербализовать эмо-
циональное впечатление, ока-
занное на него источником; 

· объяснять явления, 
процессы, связи и отношения, выяв-
ляемые в ходе познавательной и ис-
следовательской деятельности (при-
водить объяснение с изменением 
формы представления; объяснять, 
детализируя или обобщая; объяснять 
с заданной точки зрения); 

· выявлять и называть при-
чины события,  явления,  в том числе 
возможные /наиболее вероятные 
причины, возможные последствия 
заданной причины, самостоятельно
 осуществляя причинно-
следственный анализ; 

· делать вывод на основе 
критического анализа разных точек 
зрения, подтверждать вывод собст-
венной аргументацией или самостоя-
тельно полученными данными. 

2. Умение создавать, приме-
нять и преобразовывать знаки и сим-
волы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач. 
Обучающийся сможет: 

· обозначать символом и 
знаком предмет и/или явление; 

· определять логические 
связи между предметами и/или явле-
ниями, обозначать данные логиче-
ские связи с помощью знаков в схе-
ме; 

· создавать абстрактный или 
реальный образ предмета и/или явле-
ния; 

· строить модель/схему на 
основе условий задачи и/или спосо-
ба ее решения; 

· создавать вербальные, ве-
щественные и информационные мо-
дели с выделением существенных 
характеристик объекта для 

перефразировать свою 
мысль (владение ме-
ханизмом эквивалент-
ных замен); 

- критически от-
носиться к собственному 
мнению, с достоинством 
признавать ошибочность
 своего мнения 
(если оно таково) и кор-
ректировать его; 

- предлагать аль-
тернативное решение в 
конфликтной ситуации; 

- выделять общую 
точку зрения в дискус-
сии; 

-договариваться о 
правилах и вопросах для 
обсуждения в соответст-
вии с поставленной пе-
ред группой задачей; 

- организовывать 
учебное взаимодействие в 
группе (определять общие 
цели, распределять роли, 
договариваться друг с 
другом и т. д.); 

- устранять в 
рамках диалога разрывы в 
коммуникации, обуслов-
ленные непонимани-
ем/неприятие м со сторо-
ны собеседника задачи, 
формы или содержания 
диалога. 2.Умение осоз-
нанно использовать рече-
вые средства в соответст-
вии с задачей коммуника-
ции для выражения своих 
чувств, мыслей и потреб-
ностей для планирования 
и регуляции  своей дея-
тельности; владение 
 устной и 
письменной   речью, 
монологической контек-
стной   речью. Обу-
чающийся сможет: 
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индивидуальную 
образовательну 
ю траекторию. 
3. Умение соотносить свои 
действия с планируемыми 
результатами, осуществлять 
контроль   своей 
деятельности в процессе 
достижения результата, оп-
ределять  способы 
действий в рамках предло-
женных условий и требова-
ний, корректировать свои
 действия  в 
соответствии с 
изменяющейся ситуацией. 
Обучающийся сможет: 

· определять совмест-
но с педагогом и свер-
стниками критерии плани-
руемых результатов и кри-
терии оценки своей 
учебной деятельности; 

· систематизировать (в 
том числе выбирать при-
оритетные) критерии плани-
руемых результатов и оцен-
ки своей деятельности; 

· отбирать инструмен-
ты для 
оценивания своей 
деятельности, осуществлять 
самоконтроль своей 
деятельности в рамках пред-
ложенных условий и требо-
ваний; 

· оценивать свою 
деятельность, аргументируя 
причины достижения или 
отсутствия планируемого ре-
зультата; 

· находить достаточ-
ные средства для вы-
полнения   учебных 
действий в изменяющейся 
ситуации и/или  при 
отсутствии планируемого 
результата; 

· работая по своему 
плану, вносить коррективы 
в текущую деятельность на 

определения способа решения зада-
чи в соответствии с ситуацией; 

· преобразовывать модели с 
целью выявления общих законов, оп-
ределяющих данную предметную 
область; 

· переводить сложную по со-
ставу (многоаспектную) инфор-
мацию из графического или форма-
лизованного (символьного) пред-
ставления в текстовое, и наоборот; 

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

· строить доказательство: 
прямое, косвенное, от противного; 

· анализировать/рефлексиро 
вать опыт разработки и реализации 
учебного проекта, исследования 
(теоретического, эмпирического) на 
основе предложенной проблемной 
ситуации, поставленной цели и/или 
заданных критериев оценки продук-
та/результата. 

3. Смысловое чтение. 
Обучающийся сможет: 

· находить в тексте требуе-
мую информацию (в соответствии с 
целями своей деятельности); 

· ориентироваться  в 
содержании текста, понимать цело-
стный смысл текста, структури-
ровать текст; 

· устанавливать взаимосвязь 
описанных в тексте событий, явле-
ний, процессов; 

· резюмировать главную 
идею текста; 

· преобразовывать текст, 
«переводя» его в другую модаль-
ность, интерпретировать текст (ху-
дожественный и нехудожественный 
– учебный, научно-популярный, ин-
формационный, текст non-fiction); 

· критически оценивать 

· определять за-
дачу коммуникации и в 
соответствии с ней отби-
рать речевые средства; 

· отбирать и 
использовать речевые 
средства в процессе ком-
муникации с другими 
людьми (диалог в паре, в 
малой группе и т. д.); 

· представлять в 
устной или письменной 
форме развернутый план 
собственной деятельно-
сти; 

· соблюдать нормы 
публичной речи, регла-
мент в монологе и дис-
куссии в соответствии с 
коммуникативной зада-
чей; 

· высказывать и 
обосновывать мнение (су-
ждение) и запрашивать 
мнение партнера в рамках 
диалога; 

· принимать ре-
шение в ходе диалога и 
согласовывать его с собе-
седником; 

· создавать 
письменные 
«клишированные» и 
оригинальные тексты с 
использованием необ-
ходимых речевых 
средств; 

· использовать 
вербальные средства 
(средства логической свя-
зи) для выделения смы-
словых блоков своего вы-
ступления; 

· использовать 
невербальные средства 
или наглядные материа-
лы, подготовлен-
ные/отобранн ые под ру-
ководством учителя; 
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основе анализа изменений 
ситуации для получения 
запланированных характе-
ристик продук-
та/результата; 
· устанавливать 
связь между полученными 
характеристиками продукта 
и характеристиками про-
цесса деятельности и по за-
вершении деятельности 
предлагать изменение ха-
рактеристик процесса для 
получения улучшенных ха-
рактеристик продукта; 

· сверять свои дей-
ствия с целью и, при необ-
ходимости, исправлять 
ошибки самостоятельно. 
4.Умение оценивать пра-
вильность выполнения 
учебной задачи, собствен-
ные возможности ее    реше-
ния. Обучающийся сможет: 

· определять кри-
терии правильности (кор-
ректности) выполнения 
учебной задачи; 

· анализировать и 
обосновывать применение 
соответствующего инстру-
ментария для выполнения 
учебной задачи; 

· свободно пользо-
ваться выработанными кри-
териями оценки и самооцен-
ки, исходя из цели и имею-
щихся средств, различая ре-
зультат и способы дейст-
вий; 

· оценивать продукт 
своей деятельности по за-
данным и/или самостоя-
тельно определенным кри-
териям в соответствии с це-
лью деятельности; 

· обосновывать 

содержание и форму текста. 
4. Формирование и развитие 

экологического мышления, умение 
применять его в познавательной, 
коммуникативной, социальной 
практике и профессиональной ориен-
тации. Обучающийся сможет: 

· определять своеотношение 
к природной среде; 

· анализировать влияние эко-
логических факторов на среду обита-
ния живых организмов; 

· проводить причинный и 
вероятностный анализ экологиче-
ских ситуаций; 

· прогнозировать изменения 
ситуации при смене действия одного 
фактора на действие другого факто-
ра; 

· распространять экологиче-
ские знания и участвовать в практи-
ческих делах по защите окружаю-
щей среды; 

· выражать свое отношение 
к природе через рисунки, сочинения, 
модели, проектные работы. 
5. Развитие мотивации к овладению 
культурой активного использования 
словарей и других поисковых сис-
тем. Обучающийся сможет: 

· определять необходимые 
ключевые поисковые слова и за-
просы; 
· осуществлять взаимодействие 
с электронными поисковыми сис-
темами, словарями; 

· формировать множественную 
выборку из поисковых источни-
ков для объективизации резуль-
татов поиска; 

· соотносить полученные ре-
зультаты поиска со своей деятельно-
стью. 

· делать оценоч-
ный вывод о достиже-
нии цели коммуникации 
непосредственно после 
завершения коммуника-
тивного контакта и 
обосновывать его. 
3. Формирование и разви-
тие компетентности в об-
ласти использования ин-
формационно- коммуни-
кационных технологий 
(далее –ИКТ). Обучаю-
щийсясможет: 

· целенаправленн 
о искать и использовать 
информационные ресур-
сы, необходимые для 
решения учебных и 
практических задач с по-
мощью средств ИКТ; 

· выбирать, стро-
ить и использовать адек-
ватную информационную 
модель для передачи сво-
их мыслей средствами ес-
тественных и формаль-
ных языков в соответст-
вии с условиями комму-
никации; 

· выделять ин-
формационный аспект 
задачи, оперировать 
данными, использовать 
модель решения задачи; 

· использовать 
компьютерные техноло-
гии (включая выбор аде-
кватных задаче инстру-
ментальных программно-
аппаратных средств и 
сервисов) для решения 
информационных и ком-
муникационных учебных 
задач, в том числе: вы-
числение, 
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достижимость  цели 
выбранным способом на ос-
нове оценки своих внутрен-
них ресурсов и доступных
 внешних 
ресурсов; 

· фиксировать и 
анализировать динамику 
собственных образова-
тельных результатов. 
5. Владение   основами 
самоконтроля, самооценки, 
принятия  решений и 
осуществления осознанного 
выбора в  учебной и 
познавательной. Обучаю-
щийся сможет: 

· наблюдать и 
анализировать собственную 
учебную и познавательную 
деятельность и 
деятельность других 
обучающихся в процессе 
взаимопроверки; 

· соотносить реаль-
ные и планируемые резуль-
таты индивидуальной обра-
зовательной деятельности и 
делать выводы; 

· принимать ре-
шение в учебной ситуа-
ции и нести за него от-
ветственность; 

· самостоятельно 
определять причины своего 
успеха или неуспеха и на-
ходить способы выхода из 
ситуации неуспеха; 

· ретроспективно оп-
ределять, какие действия по 
решению учебной задачи 
или параметры этих дейст-
вий привели к получению 
имеющегося продукта 
учебной деятельности; де-
монстрировать приемы ре-
гуляции психофизиологиче-
ских/ 

 написание писем, со-
чинений, докладов, 
рефератов, создание 
презентаций и др.; 

· использовать 
информацию с учетом 
этических и правовых 
норм; 

· создавать ин-
формационные ресурсы 
разного типа и для разных 
аудиторий, соблюдать 
информационную гигиену 
и правила информацион-
ной безопасности. 
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эмоциональных состояний 
для достижения эффекта 
успокоения (устранения 
эмоциональной напряжен-
ности), эффекта восстанов-
ления (ослабления проявле-
ний утомления), эффекта 
активизации (повышения 
психофизиологической 
реактивности). 

  

 

 Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и дета-
лизируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник полу-
чит возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «Русский язык»,    
«Литература»,    «Родной    язык»,    «Родная    литература»,    «Иностранный    язык», 
«Иностранный язык (второй)», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», 
«География»,      «Математика»,      «Информатика»,      «Физика»,      «Биология»,      «Химия», 
«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы 
безопасности жизнедеятельности». 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют поль-
зователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым опорным 
учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов служат их зна-
чимость для решения основных задач образования на данном уровне и необходимость для по-
следующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством обу-
чающихся. 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 могут быть освоены всеми обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выно-
сится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с помощью 
накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце обучения, в том 
числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых резуль-
татов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, 
составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, – с помощью заданий 
повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 
единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на 
следующий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые результа-
ты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, рас-
ширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как 
пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, соответст-
вующий планируемым результатам этого блока, могут продемонстрировать отдельные мотиви-
рованные и способные обучающиеся. В повседневной практике преподавания цели данного 
блока не отрабатываются со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной 
сложности учебных действий, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или 
его пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения планируе-
мых результатов ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 
использование исключительно 
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не персонифицированной информации. Соответствующая группа результатов в тексте 
выделена курсивом. 

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из 
блока «Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы ито-
гового контроля блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения – предос-
тавить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по 
сравнению с базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности наибо-
лее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с по-
мощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока, не 
является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев дос-
тижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной 
оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой 
оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот 
факт, что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 
достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педа-
гогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке 
обучающихся. 
Стандарт основного общего образования устанавливает следующие требования к резуль-
татам освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего 
образования: 

 
Русский язык и литература. 
Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знако-

вой системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской 
гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, 
быть понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи аль-
тернативных средств коммуникации, должно обеспечить: 

включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 
воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как госу-
дарственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов 
России; 

осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, ду-
ховно- нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам 
отечественной и мировой культуры; формирование причастности к национальным свер-
шениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры 
владения русским литературным языком во всей полноте его функциональных возмож-
ностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речево-
го этикета; 

получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о 
его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 
понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых еди-
ниц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и ли-
тература" отражают: 

 Русский язык: 
1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельно-

сти (говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных 
средств устнойи письменной коммуникации): 
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создание устных монологических высказываний разной коммуникативной на-
правленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм
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современного русского литературного языка и речевого этикета; умение различать монологиче-
скую, диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, просмотро-
вого) и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе умение выделять 
главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и выразительно-
сти; 

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 разновид-
ностей языка, осуществление информационной переработки текста, передача его смысла в уст-
ной 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 
словоупотребления; 

выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной 
речи; 

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной 
целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, аннота-
ция, план (включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 
способностей личности в процессе образования и самообразования: 

осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собственной 
речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей; 

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 
стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования рус-

ского литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их совершенство-
вание и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: распо-
знавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, 

лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая и скрытая метафоры, гипербо-
ла, 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; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 
идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм 

по значению и основным грамматическим признакам; 
распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наре-

чий разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова категории со-
стояния и наречия; 

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; 
распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых 

оттенков частиц; 
распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенно-

стей междометий; 
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5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического 
анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных 
этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического анализа слова, анализа сло-
вообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли 
самостоятельных 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, стилистиче-
ской окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 

деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразова-
тельного анализа слова; 

умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы слово-
образования; 

проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; ха-
рактеристика общего грамматического значения, морфологических признаков самостоятельных 
частей речи, определение их синтаксической функции; 

опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); уме-
ние выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и 

зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 
определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 
определение грамматической основы предложения; 
распознавание распространенных и нераспространенных предложений, предложений 

осложненной и неосложненной структуры, полных и неполных; 
распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, 

обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных конструкций; 
опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных предложе-

ний 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 ре-
чи 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 опера-
тивный поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их строения и спосо-
бах конструирования информационных запросов; 

пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде 
всего - для определения лексического значения (прямого и переносного) слова, принадлежно-
сти к его группе однозначных или многозначных слов, определения прямого и переносного 
значения, особенностей употребления; 

пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения норма-
тивного написания и произношения слова; 
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использование фразеологических словарей для определения значения и особенностейу-
потребления фразеологизмов; 

использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей длямор-
фемного и словообразовательного анализа слов; 

использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 
7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лек-

сическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), 
нормами речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой 
практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными стили-
стическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; освое-
ние правил правописания служебных частей речи и умения применять их на 

письме; 
применение правильного переноса слов; 
применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в про-

стом и в сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 
соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литератур-

ного языка, определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими 
нормами; 

выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в 
речи с учетом значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, 
числительных, глаголов; 

соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, 
при употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употребле-
нии предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи 
предложений и частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение 
видовременной соотнести глаголов-сказуемых в связном тексте; 

                Литература: 
1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 
мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспект-
ного диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных цен-
ностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно 
эстетических возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведе-
нийроссийской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 
вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 
письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания анали-
тического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 
сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 
отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 
понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научно-
го, делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализиро-
вать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художествен-
ную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 
эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 
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Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" обеспечивает: 

воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 
хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

приобщение к литературному наследию своего народа; 
формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культу-
ры народа; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающих-
ся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможно-
стей 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 поня-
тий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и 
текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык и род-
ная литература» отражают: 

 Родной язык: 
1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говоре-

ния и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 
ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творче-
ских способностей 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 (фонетиче-
ского, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтакси-
ческого анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа тек-
ста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объ-
ема используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и 
чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 
родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 
приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и пись-
менных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 
ценность. 

           Родная литература: 
1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего даль-

нейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 
познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, много-
аспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально- культур-
ных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуника-
тивно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 
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выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 
4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 
письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания анали-
тического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 
сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 
отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 
понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научно-
го, делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализиро-
вать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художествен-
ную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 
эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Иностранный язык. Второй иностранный язык. 

Иностранный язык. Второй иностранный язык. 
Изучение предметной области "Иностранные языки" обеспечивает: 
приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспи-

тание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и дости-
жения взаимопонимания между людьми и народами; 

осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 
социальным и профессиональным ростом; 

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

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающих-
ся культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам уст-
ной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

 Предметные результаты изучения предметной области "Иностран-
ные языки" отражают: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 
культур, оптимизма 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 обу-
чающимися уровняиноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетен-
ции; расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического круго-
зора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 
4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигну-

того уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самона-
блюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использова-
нию иностранного языка как средства получения информации, позволяющего расширять 
свои знания в других предметных областях. 

Общественно-научные предметы. 
Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" обеспечивает: 
формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, лич-

ностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, пра-
вового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, за-
крепленным в Конституции Российской Федерации; 
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понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как 
важногофактора формирования качеств личности, ее социализации; 

владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи ме-
жду природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влия-
ния на качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобаль-
ном мире; 

приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориента-
ции в окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования собственной 
активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отноше-
ний. 

Предметные результаты изучения предметной области "Общественно-научные 
предметы" отражают: 

 История России. Всеобщая история: 
1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культур-

ной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской ис-
тории как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современ-
ного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 
взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о за-
кономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, полити-
ческой, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, циви-
лизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процес-
сов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущ-
ности современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, поли-
этничном и многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для граждан-
ской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропо-
нимания и познания современного общества на основе изучения исторического опыта 
России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержа-
щуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоя-
щего, 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 мно-
гоконфессиональном Российском государстве. 

 Обществознание: 
1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах россий-

ской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответст-
венности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреп-
ленным в Конституции Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных науч-
ных теорий общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний 
и умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для ре-
шения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучаю-
щихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных на-
циональностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения 
и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установ-
ленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 
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необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений реа-
лизовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысле-
ние; развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обосно-
ванные оценки социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 
изучению общественных дисциплин. 
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 География: 
1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты чело-

веком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимо-
сти для решения современных практических задач человечества и своей страны, в том 
числе задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального под-
хода какосновы географического мышления для осознания своего места в целостном, 
многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

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

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов 
и инструментов для определения количественных и качественных характеристик компо-
нентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования геогра-
фической карты как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 
географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географиче-
ских знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, само-
стоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям 
территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных 
бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей 
к возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных терри-
ториях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного по-
ведения в окружающей среде. 

Математика и информатика. 
Изучение предметной области "Математика и информатика" обеспечивает: 

осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 
формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки; 
понимание роли информационных процессов в современном мире; 
формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и яв-
ления. 

В результате изучения предметной области "Математика и информатика" обучаю-
щиеся развивают логическое и математическое мышление, получают представление о ма-
тематическихмоделях; овладевают математическими рассуждениями; 

учатся применять математические знания при решении различных задач и оценивать 
полученные результаты; овладевают умениями решения учебных задач; развивают мате-
матическую интуицию; получают представление об основных информационных процес-
сах в реальных ситуациях. 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и инфор-
матика" отражают: 

 Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 
1) формирование представлений о математике как о методе познания действи-

тельности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 
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осознание роли математики в развитии России и мира; 
возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математиче-

ских открытий и их авторов; 
2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с приме-
нением математической терминологии и символики, проводить классификации, логиче-
ские обоснования, доказательства математических утверждений: 

оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принад-
лежность, нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших ситуациях; 

решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; примене-
ние способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 
составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация 

вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 
нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения процентного 

отношение 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 вычис-
лений: 

оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, 
десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число; 

использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при выполне-
нии вычислений; 

использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычис-
лений и решении задач; 

выполнение округления чисел в соответствии с правилами; сравне-
ние чисел; 

оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 
4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождествен-

ных преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и 
систем неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследо-
вать построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полу-
ченный результат: 

выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых выра-
жений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным 
показателем; 

выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и 
выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, 
использовать формулы сокращенного умножения; 

решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств 
сводящихся 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 за-
дач, дляописания и анализа реальных зависимостей: 

определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее положе-
нию на плоскости; 

нахождение по графику значений функции, области определения, множества значе-
ний, нулей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и 
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убывания, наибольшего и наименьшего значения функции; 
построение графика линейной и квадратичной функций; 
оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 
использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при ре-

шении задач из других учебных предметов; 
6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для опи-

сания предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изо-
бразительных умений, навыков геометрических построений: 

оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, мно-
гоугольник, треугольник и четырхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и 
круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и 
с помощьюлинейки и циркуля; 

выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструмен-
тов для измерений длин и углов; 

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 
представлений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования 
реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с использо-
ванием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и 
практических задач: 

оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность 
иперпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проек-
ция; 

проведение доказательств в геометрии; 
оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, 

произведениевектора на число, координаты на плоскости; 
решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, величина-

угла, площадь) по образцам или алгоритмам; 
8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических 

данных; формирование представлений о статистических закономерностях в реальном ми-
ре и о различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие 
умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, 
описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих стати-
стических 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 про-
стейших случаях; 
наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных собы-

тий, о роли закона больших чисел в массовых явлениях; 
умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в про-

цессе решения прикладной задачи, изучения реального явления; 
9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для ре-

шения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием 
при необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и при-
кидкой при практических расчетах: 

распознавание верных и неверных высказываний; 
оценивание результатов вычислений при решении практических 
задач; выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 
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использование числовых выражений при решении практических задач и задач из других 
учебных предметов; 

решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 
выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в реаль-

ной жизни; 
10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирова-

ние представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 
развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информа-
ция, алгоритм, модель - и их свойствах; 

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 
деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм 
для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 
логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 
основными алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической; 

13) формирование умений формализации и структурирования информации, уме-
ния выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - 
таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных 
средств обработки данных; 

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения 
при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы ин-
формационной этики и права; 

15) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
владение специальными компьютерными средствами представления и анализа 

данных и умение использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, 
речедвигательных и сенсорных нарушений; 

умение использовать персональные средства доступа. 
 Основы духовно-нравственной культуры народов России. 
Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры на-

родов России" обеспечивает: 
воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенст-

вованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувст-
вам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 
культурных традициях народов России,  готовность на их основе к сознательному само-
ограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

формирование представлений об основах светской этики, культуры традицион-
ных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становле-
нии гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 
общества; 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 
гражданского общества в становлении российской государственности. 

Естественно-научные предметы. Изучение предметной области "Естествен-
но- научные предметы" обеспечивает: 

формирование целостной научной картины мира; 
понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в со-

временном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости между-
народного научного сотрудничества; 

овладение научным подходом к решению различных задач; 
овладение умениями   формулировать   гипотезы,   конструировать,   проводить 
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эксперименты, оценивать полученные результаты; 
овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 
воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; овладе-
ние экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях 

прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества 
окружающей среды; 

осознание значимости концепции устойчивого развития; 
формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных резуль-
татов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на 
межпредметном анализе учебных задач. 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественно-
научные предметы" отражают: 

 Физика: 
1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для 
развития других естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как 
результата изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явле-
ний природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи 
(вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных 
идей механики, атомномолекулярного учения о строении вещества, элементов электро-
динамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим язы-
ком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения фи-
зических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, пря-
мых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных 
приборов; понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и меха-
низмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологиче-
ских процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техно-
генных и экологических катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 
рационального природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусствен-
ных электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естествен-
ных и искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия 
на окружающую среду и организм человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с примене-
нием полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепло-
вых явлений с целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ре-
сурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствии несовершенства машин 
и механизмов; 

 Биология: 
1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 
результате деятельности человека для развития современных естественно-научных пред-
ставлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о био-
логических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 
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биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 
неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппа-
ратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведе-
ния несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и челове-
ка, проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать по-
следствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье челове-
ка; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отноше-
нию к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости дей-
ствий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и 
животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении про-
блем необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в ус-
ловиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда 
и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 
ухода за ними. 

 Химия: 
1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веще-

ствах, их превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом 
и символическим языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области со-
временного естествознания, химических превращений неорганических и органических 
веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представле-
ний о материальном единстве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 
объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 
обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; 

умением анализировать и планировать экологически безопасное поведение в це-
лях сохранения здоровья и окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 
химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причи-
ны многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зави-
симость применения веществ от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: на-
блюдения за их превращениями при проведении несложных химических 

экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов; 
6) формирование представлений о значении химической науки в решении совре-

менных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологи-
ческих катастроф; 

Искусство. Изучение предметной области "Искусство" обеспечивает: 
осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоиденти-

фикации личности; 
развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, спо-

собности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно- 
эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выра-
жать свое отношение художественными средствами; 

развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 
устойчивого интереса к творческой деятельности; 

формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 
ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 
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приумножению. 
Предметные результаты изучения предметной области "Искусство" отражают: 
 Изобразительное искусство: 
1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 
общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего ми-
ра; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциа-
тивного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально- 
ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравст-
венном пространстве культуры; 

3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и 
стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространст-
венных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические 
произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 
архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно- матери-
альной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жан-
рах визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 
скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта ра-
боты над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 
разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфи-
ческих формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (циф-
ровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искус-
ства, освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 
произведений искусства; формирование активного отношения к традициям художест-
венной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

 Музыка: 
1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой 

части их общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего 
духовно- нравственного развития, социализации, самообразования, организации содер-
жательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного 
человека и общества, в развитии мировой культуры; 

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного 
и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально- цен-
ностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа му-
зыкальных 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 музы-
кальной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музы-
кальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание му-
зыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, 
классическому и современному музыкальному наследию; 
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6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 
воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специ-
альной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной 
нотной грамотой в рамках изучаемого курса. 

Технология. Изучение предметной области "Технология" обеспечивает: 
развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе ре-

шения прикладных учебных задач; 
активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов,и сформированных универсальных учебных действий; 
совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 
формирование представлений о социальных и этических аспектах научно- техни-

ческого прогресса; 
формирование способности придавать экологическую направленность любой дея-

тельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах дея-
тельности. 

 Предметные результаты изучения предметной области "Техноло-
гия" отражают: 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 
формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 
культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий разви-
тия технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 
транспорта; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, ре-
шения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 
изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или 
процессов,правилами выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 
предметам для решения прикладных учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и ис-
пользования информации, оценивать возможности и области применения средств и инст-
рументов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 
технологиями, их востребованности на рынке труда. 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 
Изучение предметной области "Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности" обеспечивает: 
физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей 
предметной области; 

формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 
здорового и безопасного образа жизни; 

понимание личной и общественной значимости современной культуры безопас-
ности жизнедеятельности; 

овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, по-
нимание ценности экологического качества окружающей среды как естественной основы 
безопасности жизни; 

понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 
национальной безопасности и защиты населения; 

развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной ди-
намики в развитии основных физических качеств и показателях физической 
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подготовленности, формирование потребности в систематическом участии в физкуль-
турно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из раз-
ных предметных областей. 

Предметные результаты изучения предметной области "Физическая культу-
ра и основы безопасности жизнедеятельности" отражает: 

 Физическая культура: 
1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личност-

ных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 
индивидуального здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, созда-
ние основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории 
развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений от-
бирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятель-
ных систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздорови-
тельной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом индивиду-
альных 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 трав-
мах; 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 физи-
ческой подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой разви-
тия своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и оп-
ределять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 
использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 
индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее воз-
действия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с 
разной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздорови-
тельных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и 
особенности, состояние 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 деятель-
ности; расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на разви-
тие 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)"; 

 Основы безопасности жизнедеятельности: 
1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на ос-

нове понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 
осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций при-
родного, техногенного и социального характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жиз-
ни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безо-
пасности жизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 
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национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терро-
ризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 
6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 
7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 
8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 
9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенно-

го и социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для лич-
ности,общества и государства; 

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в усло-
виях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 
12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным при-

знакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источ-
ников, готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с 
учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедея-
тельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории прожи-
вания. 

12. Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, необходимых для продол-
жения образования, является предметом итоговой оценки освоения обучающимися ос-
новной образовательной программы основного общего образования. 

В результате освоения ООП ООО на первом этапе (5-6 классы) планируется получить 
следующий образовательный эффект: 
В предметных результатах – наличие у учащихся инициативного, самостоятельного дейст-
вия сучебным материалом, выражающееся: 
В умении действовать освоенными в начальной школе культурными предметными спосо-
бами исредствами действия в различных учебных и практических ситуациях; 
в обобщении знаний, полученных на первой ступени обучения, из позиции «учителя» через-
разновозрастное сотрудничество с младшими школьниками. 
Данные образовательные результаты проверяются и оцениваются самостоятельно двумяспосо-
бами: 
через использование разработанных контрольно-измерительных материалов; 
через экспертную оценку взрослого в ходе встроенного наблюдения в урочных и внеурочных-
формах разных видов деятельности обучающихся. 
Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит-
возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: 
«Русский язык», 
«Литература», «Иностранный язык», «Иностранный язык (второй)», «История России. 
Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», 
«Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», 
«Технология», 
«Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 
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 Русский язык. 
Речь и речевое общение 

 
Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 
• использовать различные виды монолога 

(повествование, описание, рассуждение; 
сочетание разных видов монолога) в раз-
личных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в 
ситуациях формального и неформального, 
межличностного и межкультурного обще-
ния; 

• соблюдать нормы речевого поведения в 
типичных ситуациях общения; 

• оценивать  образцы   устной 
монологической и диалогической речи с 
точки зрения соответствия ситуации рече-
вого общения, достижения 
коммуникативных целей речевого взаимо-
действия,   уместности 
использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи 
в процессе речевого общения. 

• использовать различные виды монолога 
(повествование, описание, рассуждение; со-
четание разных видов монолога) в различных 
ситуациях общения; 
• использовать различные виды диалога в 
ситуациях формального и неформального, 
межличностного и межкультурного общения; 
• соблюдать нормы речевого поведения в 
типичных ситуациях общения; 
• оценивать образцы устной монологической 
и диалогической речи с точки зрения соответ-
ствия ситуации речевого общения, достиже-
ния коммуникативных целей речевого взаи-
модействия, уместности использованных 
языковых средств; 
• предупреждать коммуникативные неудачи в

процессе речевого общения. 

• выступать перед аудиторией с небольшим 
докладом; публично представлять проект, ре-
ферат; публично защищать свою позицию; 
• участвовать в коллективном обсуждении 
проблем, аргументировать собственную по-
зицию, доказывать её, убеждать; 
• понимать основные причины комму-
никативных неудач и объяснять их. 



38 
 

Речевая деятельность. Аудирование 
 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 
научиться: 

• различным видам аудирования (с полным 
пониманием аудиотекста, с пониманием ос-
новного содержания, с выборочным извлече-
нием информации); передавать содержание 
аудиотекста в соответствии с заданной ком-
муникативной задачей в устной форме; 
• понимать и формулировать в устной форме 
тему, коммуникативную задачу, основную 
мысль, логику изложения учебно-научного, 
публицистического, официально-делового, 
художественного аудиотекстов, распознавать 
в них основную и дополнительную информа-
цию, комментировать её в устной форме; 
• передавать содержание учебно-научного, 
публицистического, официально-делового, 
художественного аудиотекстов в форме пла-
на, тезисов, ученического изложения 
(подробного, выборочного, сжатого). 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) 
информацию публицистического текста (в 
том числе в СМИ), анализировать и коммен-
тировать её в устной форме. 

 
Чтение 

 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 
· понимать содержание прочитанных учебно- 
научных, публицистических (информационных и 
аналитических, художественно- 
публицистического жанров), художественных 
текстов и воспроизводить их в устной форме в 
соответствии с ситуацией общения, а также в 
форме ученического изложения (подробного, вы-
борочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в 
устной и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакоми-
тельного, изучающего, просмотрового способов 
(видов) чтения в соответствии с поставленной-
коммуникативной задачей; 
• передавать схематически представленную ин-
формацию в виде связного текста; 
• использовать приёмы работы с учебной книгой, 
справочниками и другими информационными ис-
точниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 
отбирать и систематизировать материал на опре-
делённую тему, анализировать отобранную ин-
формацию иинтерпретировать её в соответствии 
с поставленной коммуникативной задачей. 

• понимать, анализировать, оценивать 
явную и скрытую (подтекстовую) ин-
формацию в прочитанных текстах раз-
ной функционально- стилевой и жанро-
вой принадлежности; 
извлекать информацию по заданной 
проблеме (включая противоположные 
точки зрения на её решение) из различ-
ных источников (учебно-научных тек-
стов, текстов СМИ, в том числе пред-
ставленных в электронном виде на раз-
личных информационных носителях, 
официально- деловых текстов), выска-
зывать собственную точку зрения на 
решение проблемы. 
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Говорение 
 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 
научиться: 

• создавать устные монологические и диа-
логические высказывания (в том числе оце-
ночного характера) на актуальные социаль-
но-культурные, нравственно- 
этические, бытовые, учебные темы (в том 
числе лингвистические, а также темы, свя-
занные с содержанием других изучаемых 
учебных предметов) разнойкоммуникативной 
направленности в соответствии с целями и 
ситуацией общения (сообщение, небольшой 
доклад в ситуации учебно-научного обще-
ния, бытовой рассказ о событии, история, 
участие в беседе, споре); 
• обсуждать и чётко формулировать цели, 
план совместной групповой учебной деятель-
ности, распределение частей работы; 
• извлекать из различных источников, сис-
тематизировать и анализировать материал на 
определённую тему и передавать его в уст-
ной форме с учётом заданных условий обще-
ния; 
соблюдать в практике устного речевого об-
щения основные орфоэпические, лексиче-
ские, грамматические нормы современного 
русского литературного языка; стилистически 
корректно использовать лексику и фразеоло-
гию, правила речевого 
• этикета. 

• создавать устные монологические и 
диалогические высказывания 
различных типов и жанров в учебно- 
научной (на материале изучаемых 
учебных дисциплин), социально- куль-
турной и деловой сферах общения; 
• выступать перед аудиторией с докла-
дом; публично защищать проект, рефе-
рат; 
• участвовать в дискуссии на учебно- 
научные темы, соблюдая нормы учеб-
но-научного общения; 
• анализировать и оценивать речевые 
высказывания с точки зрения их ус-
пешности в достижении 
прогнозируемого результата. 

 
Письмо 
Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность научиться: 
• создавать письменные  монологические 
высказывания  разной коммуникативной 
направленности с учётом целей и ситуации общения 
(ученическое сочинение на социально-культурные, 
нравственно- этические, бытовые и учебные темы, 
рассказ о событии, тезисы, неофициальное письмо, 
отзыв, расписка, доверенность, заявление); 
• излагать содержание прослушанного или прочитан-
ного текста (подробно, сжато, выборочно) в форме 
ученического изложения, а также тезисов, плана; 
соблюдать в практике письма основные лексические, 
грамматические,орфографические и пунктуационные 
нормысовременного русского литературного языка; 
стилистически корректно использовать лексику и 
фразеологию. 

• писать рецензии, рефераты; 
• составлять аннотации, тезисы 
выступления,конспекты; 
писать резюме, деловые письма, 
объявления с учётом внеязыко-
вых требований, предъявляемых 
к ним, и в соответствии со спе-
цификой употребления языко-
вых средств. 
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Текст 
 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 
научиться 

• анализировать и характеризовать тексты 
различных типов речи, стилей, жанров с точ-
ки зрения смыслового содержания и структу-
ры, а также требований, предъявляемых к 
тексту как речевому произведению; 
• осуществлять информационную 
переработку текста, передавая его содержа-
ние в виде плана (простого, сложного), тези-
сов, схемы, таблицы и т. п.; 
• создавать и редактировать собственные 
тексты различных типов речи, стилей, жан-
ров с учётом требований к построению 
связного текста. 

• создавать в устной и письменной форме 
учебно-научные тексты (аннотация, рецен-
зия, реферат, тезисы, конспект, участие в бе-
седе, дискуссии), официально-деловые тек-
сты (резюме, деловое письмо, объявление) с 
учётом внеязыковых требований, предъяв-
ляемых к ним, и в соответствии со специфи-
кой употребления в них языковых средств. 

 
Функциональные разновидности языка 

 
Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 
• владеть практическими умениями раз-

личать тексты разговорного характера, науч-
ные, публицистические, официально- дело-
вые, тексты художественной литературы 
(экстралингвистические особенности, 
лингвистические особенности на уровне 
употребления лексических средств, типич-
ных синтаксических конструкций); 
• различать и анализировать тексты разных 
жанров научного (учебно-научного), публи-
цистического, официально-делового стилей, 
разговорной речи (отзыв, сообщение, доклад 
как жанры научного стиля; выступление, ста-
тья, интервью, очерк как жанры публицисти-
ческого стиля; расписка, доверенность, заяв-
ление как жанры официально-делового сти-
ля; рассказ, беседа, спор как жанры разговор-
ной речи); 
• создавать устные и письменные выска-
зывания разных стилей, жанров и типов речи 
(отзыв, сообщение, доклад как жанры науч-
ного стиля; выступление, интервью, репор-
таж как жанры публицистического стиля; 
расписка, доверенность, заявление как жанры 
официально-делового стиля; рассказ, беседа, 
спор как жанры разговорной речи; тексты 
повествовательного характера, рассуждение, 
описание; тексты, сочетающие разные функ-
ционально-смысловые типы 

• различать и анализировать тексты разго-
ворного характера, научные, 
публицистические, официально-деловые, тек-
сты художественной литературы с точки зре-
ния специфики использования в них лексиче-
ских,  морфологических, 
синтаксических средств; 
• создавать         тексты          различных 
функциональных стилей и жанров (аннота-
ция, рецензия, реферат, тезисы, конспект как 
жанры учебно-научного стиля), участвовать в 
дискуссиях на учебно-научные темы; состав-
лять резюме, деловое письмо, объявление в 
официально-деловом стиле; готовить высту-
пление, информационную заметку,
 сочинение-рассуждение в 
публицистическом стиле; принимать участие 
в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфе-
ре общения, соблюдая нормы речевого пове-
дения; создавать бытовые рассказы, истории, 
писать дружеские письма с учётом внеязыко-
вых требований, предъявляемых к ним, и в 
соответствии со спецификой употребления 
языковых средств; 
• анализировать образцы публичной речи с 
точки зрения её композиции, аргументации, 
языкового оформления, достижения 
поставленных коммуникативных задач; вы-
ступать перед аудиторией 
сверстников с небольшой 
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речи); 
• оценивать чужие и собственные речевые 
высказывания разной функциональной на-
правленности с точки зрения соответствия их 
коммуникативным требованиям и языковой 
правильности; 
• исправлять речевые недостатки, редак-
тировать текст; 
выступать перед аудиторией сверстников с 
небольшими информационнымисообщениями, 
сообщением и небольшим докладом на 
учебно-научную тему. 

протокольно-этикетной, раз-
влекательной, убеждающей 
речью. 

 

Общие сведения о языке 
Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 
• характеризовать основные социальные 
функции русского языка в России и мире, 
место русского языка среди славянских язы-
ков, роль старославянского 
(церковнославянского) языка в развитии рус-
ского языка; 
• определять различия между литературным 
языком и диалектами, просторечием, профес-
сиональными разновидностями языка, жарго-
ном и характеризовать эти различия; 
• оценивать использование основных изо-
бразительных средств языка. 

• характеризовать вклад выдающихся 
лингвистов в развитие русистики. 

 
Фонетика и орфоэпия. Графика 
Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 
• проводить фонетический анализ слова; 
• соблюдать основные орфоэпические пра-
вила современного русского 
литературного языка; 
• извлекать необходимую информацию из 
орфоэпических словарей и справочников; ис-
пользовать её в различных видах деятельно-
сти. 

• опознавать основные выразительные 
средства фонетики (звукопись); 
• выразительно читать прозаические и по-
этические тексты; 
• извлекать необходимую информацию из 
мультимедийных орфоэпических словарей и 
справочников; использовать её в различных 
видах деятельности. 

 
Морфемика и словообразование 
Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 
• делить слова на морфемы на основе смы-
слового, грамматического и 
словообразовательного анализа слова; 
• различать изученные способы словооб-
разования; 
• анализировать и самостоятельно составлять 
словообразовательные пары и 
словообразовательные цепочки слов; 

• характеризовать словообразовательные 
цепочки и словообразовательные гнёзда, ус-
танавливая смысловую и структурную связь 
однокоренных слов; 
• опознавать основные выразительные 
средства словообразования вхудожественной 
речи и оценивать их; 
• извлекать необходимую информацию из 
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применять знания и умения по морфемике и 
словообразованию в практике правописания, а 
также при проведении грамматического и 
лексического анализа слов 

морфемных, словообразовательных и этимо-
логических словарей и справочников, в том 
числе мультимедийных; 
использовать этимологическую справку для 
объяснения правописания и лексического 
значения слова. 

 

Лексикология и фразеология 
Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 
• проводить лексический анализ слова, ха-
рактеризуя лексическое значение, принад-
лежность слова к группе однозначных или 
многозначных слов, указывая прямое и пере-
носное значение слова, принадлежность сло-
ва к активной или пассивной лексике, а также 
указывая сферу употребления и стилистиче-
скую окраску слова; 
• группировать слова по тематическим 
группам; 
• подбирать к словам синонимы, антонимы; 
• опознавать фразеологические обороты; 
• соблюдать лексические нормы в устных и 
письменных высказываниях; 
• использовать лексическую синонимию как 
средство исправления неоправданного повто-
ра в речи и как средство связи предложений в 
тексте; 

опознавать основные виды тропов, по-
строенных на переносном значении слова 
(метафора, эпитет, олицетворение); 
• пользоваться различными видами лекси-
ческих словарей (толковым словарём, слова-
рём синонимов, антонимов, 
фразеологическим словарём и др.) и исполь-
зовать полученную информацию в различных 
видах деятельности. 

• объяснять общие принципы классификации 
словарного состава русского языка; 
• аргументировать различие лексического и 
грамматического значений слова; 
• опознавать омонимы разных видов; 
• оценивать собственную и чужую речь с 
точки зрения точного, уместного и вырази-
тельного словоупотребления; 
• опознавать основные выразительные 
средства лексики и фразеологии в публици-
стической и художественной речи и оцени-
вать их; объяснять особенности употребле-
ния лексических средств в текстах научного 
и официально-делового стилей речи; 

извлекать необходимую информацию из 
лексических словарей разного типа (толково-
го словаря, словарей синонимов, антонимов, 
устаревших слов, иностранных слов, фразео-
логического словаря и др.)и справочников, в 
том числе мультимедийных; использовать 
эту информацию в различных видах деятель-
ности. 

 
Морфология 
Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 
• опознавать самостоятельные 
(знаменательные) части речи и их формы, 
служебные части речи; 
• анализировать слово с точки зрения его 
принадлежности к той или иной части речи; 
• употреблять формы слов различных частей 
речи в соответствии с нормами современного 
русского литературного языка; 
• применять морфологические знания и 
умения в практике правописания, в 
различных видах анализа; 

• анализировать синонимические средства 
морфологии; 
• различать грамматические омонимы; 
• опознавать основные выразительные 
средства морфологии в публицистической и 
художественной речи и оценивать их; объяс-
нять особенности употребления морфологи-
ческих средств в текстах научного и офици-
ально-делового стилей речи; 
извлекать необходимую информацию из 
словарей грамматических трудностей, в том 
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распознавать явления грамматической 
омонимии, существенные для решения 
орфографических и пунктуационных задач. 

числе мультимедийных; использовать эту 
информацию в различных видах 
деятельности. 

 

Синтаксис 
Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 
• опознавать основные единицы синтаксиса 
(словосочетание, предложение) и их виды; 
• анализировать различные виды слово-
сочетаний и предложений с точки зрения 
структурной и смысловой организации,
 функциональной предназначенности; 
• употреблять синтаксические единицы в со-
ответствии с нормами современного русского 
литературного языка; 
• использовать разнообразные 
синонимические синтаксические конструкции 
в собственной речевой практике; 
• применять синтаксические знания и умения 
в практике правописания, в различных видах 
анализа. 

• анализировать синонимические средства 
синтаксиса; 
• опознавать основные выразительные 
средства синтаксиса в публицистической и 
художественной речи и оценивать их; объяс-
нять особенности употребления синтаксиче-
ских конструкций в текстах научного и офи-
циально-делового стилей речи; 
• анализировать особенности употребления 
синтаксических конструкций с точки зрения 
их функционально-стилистических качеств, 
требований выразительности речи. 

 
Правописание: орфография и пунктуация 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 
• соблюдать орфографические и пунк-
туационные нормы в процессе письма (в 
объёме содержания курса); 

объяснять выбор написания в устной 
форме (рассуждение) и письменной 
форме (с помощью графических симво-
лов); 
• обнаруживать и исправлять орфо-
графические и пунктуационные ошибки; 
• извлекать необходимую информацию из 
орфографических словарей и 
справочников; использовать её в процессе 
письма. 

• демонстрировать роль орфографии и пунк-
туации в передаче смысловой стороны речи; 

извлекать необходимую информацию из 
мультимедийных орфографических словарей и 
справочников по правописанию; использовать 
эту информацию в процессе письма. 

 
Язык и культура 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 
• выявлять единицы языка с национально- 
культурным компонентом значения в про-
изведениях устного народного творчества, 
в художественной литературе и историче-
ских текстах; 
• приводить примеры, которые дока-
зывают, что изучение языка 

• характеризовать на отдельных примерах 
взаимосвязь языка, культуры и истории народа 
— носителя языка; 
анализировать и сравнивать русский речевой 
этикет с речевым этикетом отдельных народов 
России и мира. 
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позволяет лучше узнать историю и 
культуру страны; 
уместно использовать правила русского 
речевого этикета в учебной деятельности 
и повседневной жизни. 

 

 Литература 
Устное народное творчество 

Выпускник получит возможность научиться Выпускник научится 
• сравнивая сказки, принадлежащие разным 
народам, видеть в них воплощение нравст-
венного идеала конкретного народа (нахо-
дить общее и различное с идеалом русского и 
своего народов); 
• рассказывать о самостоятельно прочи-
танной сказке, былине, обосновывая свой 
выбор; 
• сочинять сказку (в том числе и по посло-
вице), былину и/или придумывать сюжетные 
линии; 
• сравнивая произведения героического эпоса 
разных народов (былину и сагу,  былину и 
сказание), определять черты национального 
характера; 
• выбирать произведения устного народного 
творчества разных народов для самостоя-
тельного чтения, руководствуясь конкретны-
ми целевыми установками; 
• устанавливать связи между фольклорными 
произведениями разных народов на уровне 
тематики, проблематики, образов (по прин-
ципу сходства и различия). Древнерусская 
литература. Русская литература XVIII в. Рус-
ская литература 
XIX—XX вв. Литература народов России. 

• осознанно воспринимать художественное 
произведение в единстве формы и содержа-
ния; адекватно понимать художественный 
текст и давать его смысловой анализ; ин-
терпретировать прочитанное, устанавливать 
поле читательских ассоциаций, отбирать 
произведения для чтения; 
• воспринимать художественный текст как 
произведение искусства, послание автора 
читателю, современнику и потомку; 
• определять для себя актуальную и пер-
спективную цели чтения 
художественной литературы; выбирать 
произведения для самостоятельного чте-
ния; 
• выявлять и интерпретировать авторскую 
позицию, определяя своё к ней отношение, 
и на этой основе формировать собственные 
ценностные ориентации; 
• определять актуальность произведений 
для читателей разных поколений и всту-
пать в диалог с другими читателями; 
• анализировать и истолковывать произ-
ведения разной жанровой природы, 
аргументированно формулируя своё 
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Зарубежная литература 
• выбирать путь анализа произведения, аде-
кватный жанрово-родовой природе художест-
венного текста; 
• дифференцировать элементы поэтики ху-
дожественного текста, видеть их художест-
венную и смысловую функцию; 
• сопоставлять «чужие» тексты интер-
претирующего характера, 
аргументированно оценивать их; 
• оценивать интерпретацию художественного 
текста, созданную средствами других ис-
кусств; 
• создавать собственную интерпретацию 
изученного текста средствами других ис-
кусств; 
• сопоставлять произведения русской и ми-
ровой литературы самостоятельно (или под 
руководством учителя), определяя линии со-
поставления, выбирая аспект для сопостави-
тельного анализа; 
• вести самостоятельную проектно- ис-
следовательскую         деятельность и 
оформлять её результаты в разных форматах 
(работа исследовательского характера, рефе-
рат, проект). 

отношение к прочитанному; 
• создавать собственный текст анали-
тического и интерпретирующего характера 
в различных форматах; 
• сопоставлять произведение словесного 
искусства и его воплощение в других ис-
кусствах; 
• работать с разными источниками ин-
формации и владеть основными способами 
её обработки и презентации. 
• осознанно воспринимать и понимать 
фольклорный текст;  различать 
фольклорные и литературные 
произведения, обращаться к пословицам, 
поговоркам, фольклорным образам, тради-
ционным фольклорным приёмам в различ-
ных ситуациях речевого общения, сопос-
тавлять фольклорную сказку и её интерпре-
тацию средствами других искусств (иллю-
страция, мультипликация, художественный 
фильм); 
• выделять нравственную проблематику 
фольклорных текстов как основу для раз-
вития представлений о нравственном идеа-
ле своего и русского народов, формирова-
ния представлений о русском националь-
ном характере; 
• видеть черты русского национального 
характера в героях русских сказок и былин, 
видеть черты национального характера 
своего народа в героях народных сказок и 
былин; 
• учитывая жанрово-родовые признаки 
произведений устного народного творчест-
ва, выбирать фольклорные произведения 
для самостоятельного чтения; 
• целенаправленно использовать малые 
фольклорные жанры в своих устных и 
письменных высказываниях; 
• определять с помощью пословицы жиз-
ненную/вымышленную ситуацию; 
• выразительно читать сказки и былины, 
соблюдая соответствующий 
интонационный рисунок устного рассказы-
вания; 
• пересказывать сказки, чётко выделяя 
сюжетные линии, не пропуская значимых 
композиционных элементов, используя в 
своей речи характерные для народных ска-
зок художественные приёмы; 
• выявлять в сказках характерные 
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 Иностранный язык. Немецкий язык. 
Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 
вести диалог (диалог этикетного характера, 
диалог–расспрос, диалог побуждение к дей-
ствию; комбинированный диалог) в стан-
дартных ситуациях неофициального общения 
в рамках освоенной тематики, 
соблюдая нормы речевого этикета, принятые 
в стране изучаемого языка. 

вести диалог-обмен мнениями; 
брать и давать интервью; 
вести диалог-расспрос на основе нелинейно-
го текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

 
Говорение. Монологическая речь 
Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 
строить связное монологическое  высказыва-
ние 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 
(ключевые слова, план, вопросы); 
давать краткую характеристику реальных лю-
дей и литературных персонажей; передавать 
основное содержание прочитанного текста с 
опорой или без опоры на текст, ключевые 
слова/план/вопросы; описывать картин-
ку/фото с опорой или без опоры на ключевые 
слова/план/вопросы. 

делать сообщение на заданную тему на 
основе прочитанного; 
комментировать  факты   из 
прочитанного/прослушанного текста, 
выражать и аргументировать  свое 
отношение к прочитанно-
му/прослушанному; 
кратко высказываться без предварительной 
подготовки на заданную тему в соответст-
вии с предложенной ситуацией общения; 
кратко высказываться с опорой на нели-
нейный текст (таблицы, диаграммы, рас-
писание и т. п.) 
кратко излагать результаты выполненной 
проектной работы. 

Аудирование 
Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 
воспринимать на слух и понимать основное 
содержание несложных аутентичных текстов, 
содержащих некоторое количество неизучен-
ных языковых явлений; воспринимать на слух 
и понимать нуж-
ную/интересующую/запрашиваемую инфор-
мацию в аутентичных текстах, содержащих 
как изученные языковые явления, 
так и некоторое количество неизученных 
языковых явлений. 

выделять основную тему в воспринимае-
мом на слух тексте; использовать контек-
стуальную или языковую догадку при 
восприятии на слух текстов, содержащих 
незнакомые слова. 

художественные приёмы и на этой основе 
определять жанровую разновидность сказ-
ки, отличать литературную сказку от 
фольклорной; 
• видеть необычное в обычном, устанав-
ливать неочевидные связи между предме-
тами, явлениями, действиями, отгадывая 
или сочиняя загадку. 
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Чтение 
Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 
читать и понимать основное содержание не-
сложных аутентичных текстов, содержащие 
отдельные неизученные языковые явления; 
читать и находить в несложных аутентичных 
текстах, содержащих отдельные неизученные 
языковые явления, нуж-
ную/интересующую/запрашиваемую инфор-
мацию, представленную в явном и в неявном 
виде; 
читать и полностью понимать несложные ау-
тентичные тексты, построенные на изученном 
языковом материале; 
выразительно читать вслух небольшие по-

строенные на изученном языковом материале 
аутентичные тексты, демонстрируя 
понимание прочитанного. 

устанавливать причинно-следственную 
взаимосвязь фактов и событий, изложен-
ных в несложном аутентичном тексте; 
восстанавливать текст из разрозненных 
абзацев или путем добавления выпущен-
ных фрагментов. 

Письменная речь 
Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 
заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе ос-
новные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, граж-
данство, национальность, адрес ит. д.); 
писать короткие поздравления с днем рождения и 
другими праздниками, с употреблением формул ре-
чевого этикета, принятых в стране изучаемого язы-
ка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, 
включая адрес); 
писать личное письмо в ответ на письмо- стимул с 
употреблением формул речевого этикета, принятых 
в стране изучаемого языка: сообщать краткие све-
дения о себе и запрашивать аналогичную информа-
цию о друге по переписке; выражать благодарность, 
извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 
120 слов, включая адрес); 
писать небольшие письменные высказывания с опо-
рой на образец/план. 

делать краткие выписки из текста с 
целью их  использования  в 
собственных устных высказывани-
ях; писать электронное письмо (e-
mail) зарубежному другу в
 ответ на электронное 
письмо-стимул; составлять 
план/тезисы устного или письмен-
ного сообщения; 
кратко излагать в письменном виде 
результаты проектной деятельности; 
писать небольшое письменное вы-
сказывание с опорой на не линей-
ный текст (таблицы, диаграммы и т. 
п.). 

 
Языковая компетентность (владение языковыми средствами).Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 
различать на слух и адекватно, без фонемати-
ческих ошибок, ведущих к сбою коммуника-
ции, произносить слова изучаемого иностран-
ного языка; 
соблюдать правильное ударение в изученных 
словах; 

выражать модальные значения, чувства 
и эмоции с помощью интонации; разли-
чать британские и американские вариан-
ты английского языка в 
прослушанных высказываниях. 



48 
 

 
 

Орфография и пунктуация 
Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 
правильно писать изученные слова; правиль-
но ставить знаки препинания в конце пред-
ложения: точку в конце 
повествовательного    предложения, 
вопросительный  знак  в конце 
вопросительного    предложения, 
восклицательный   знак   в конце 
восклицательного предложения; 
расставлять в личном письме знаки препина-
ния, диктуемые его форматом, в соответствии 
с нормами, принятыми в стране 
изучаемого языка. 

сравнивать и анализировать 
буквосочетания английского языка и их 
транскрипцию. 

 
Лексическая сторона речи 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 
научиться 

узнавать в письменном и звучащем тексте изу-
ченные лексические единицы (слова, словосо-
четания, реплики-клише речевого этикета), в 
том числе многозначные в пределах тематики 
основной школы; 
употреблять в устной и письменной речи в их 
основном значении изученные лексические 
единицы (слова, словосочетания, реплики- 
клише речевого этикета), в том числе много-
значные, в пределах тематики основной школы 
в соответствии с решаемой коммуникативной 
задачей; 
соблюдать существующие в английском языке 
нормы лексической сочетаемости; распозна-
вать и образовывать родственные слова с ис-
пользованием словосложения и конверсии в 
пределах тематики основной школы в соответ-
ствии с решаемой коммуникативной задачей; 
распознавать и образовывать родственные сло-
ва с использованием аффиксации в пределах 

распознавать и употреблять в речи в не-
скольких значениях многозначные слова, 
изученные в пределах тематики основ-
ной школы; 
знать различия между явлениями сино-
нимии и антонимии; употреблять в речи 
изученные синонимы и антонимы адек-
ватно ситуации общения; распознавать и 
употреблять в речи наиболее распро-
страненные фразовые глаголы; 
распознавать принадлежность слов к 
частям речи по аффиксам; 
распознавать и употреблять в речи раз-
личные средства связи в тексте для обес-
печения его целостности   
использовать языковую догадку в 
процессе чтения и аудирования 
(догадываться о значении незнакомых 

различать коммуникативные типы 
предложений по их интонации; 
членить предложение на смысловые группы; 
адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 
коммуникации, произносить фразы с точки 
зрения их ритмико-интонационных особен-
ностей (побудительное предложение; об-
щий, специальный, альтернативный и раз-
делительный вопросы), в том числе, соблю-
дая правило отсутствия фразового ударения 
на служебных словах. 
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тематики основной школы в соответствии с 
решаемой коммуникативной задачей: 
  

слов по контексту, по сходству с 
русским/ родным языком, по сло-
вообразовательным элементам 
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Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 
 распознавать  сложноподчиненные 

предложения с придаточными: времени с 
союзом since; цели с союзом so that; усло-
вия с союзом unless; 
определительными с союзами who,  which,  
that; 
распознавать и употреблять в речи слож-
ноподчиненные предложения с союзами 
whoever, whatever, however, whenever; 
распознавать и употреблять в речи пред-
ложения с конструкциями as … as; not so 
… as; either … or; neither … nor; распозна-
вать и употреблять в речи предложения с 
конструкцией I wish; распознавать и упот-
реблять в речи конструкции с глаголами 
на -ing: to love/hate doing something; Stop 
talking; распознавать и употреблять в речи 
конструкцииIt takes me …to do something; 
to look/feel/be happy; 
распознавать и употреблять в речи опре-
деления, выраженные 
прилагательными, в правильном порядке 
их следования; 
распознавать и употреблять в речи глаго-
лы во временных формах действительного 
залога:Past Perfect, Present Perfect 
Continuous, Future-in-the- Past; 
распознавать и употреблять в речи глаго-
лы в формах страдательного залога Future 
Simple Passive, Present Perfect Passive; 
распознавать и употреблять в речи мо-
дальные глаголы need, shall, might, would; 
распознавать по формальным признакам и 
понимать значение неличных форм глаго-
ла (инфинитива, герундия, причастия I и II, 
отглагольного существительного) без раз-
личения их функций и употреблять их в 
речи; 
распознавать и употреблять в речи слово-
сочетания «Причастие 
I+существительное» (a playing child) и 
«Причастие      II+существительное»      (a 
written poem). 
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 История 
Древнего мира 5 класс 
Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 
• определять место исторических событий во 
времени, объяснять смысл основных хроноло-
гических понятий, терминов 
(тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 
• использовать историческую карту как ис-
точник информации о расселении человеческих 
общностей в эпохи первобытности и Древнего 
мира, расположении древних цивилизаций и го-
сударств, местах важнейших событий; 
• проводить поиск информации в отрывках ис-
торических текстов, материальных 
памятниках Древнего мира; 
• описывать условия существования, основные 
занятия, образ жизни людей в древности, па-
мятники древней культуры; рассказывать о со-
бытиях древней истории; 
• раскрывать характерные, существенные 
черты: а) форм государственного устройства 
древних обществ (с использованием понятий 
«деспотия», «полис», «республика», «закон», 
«империя», «метрополия», «колония» и др.); б) 
положения основных групп населения в древ-
невосточных и античных обществах (правители 
и подданные, свободные и рабы); в) религиоз-
ных верований людей в древности; 
• объяснять,в чём заключались назначение и 
художественные достоинства памятников древ-
ней культуры: архитектурных сооружений, 
предметов быта, произведений искусства; 
• давать оценку наиболее значительным со-
бытиям и личностям древней истории. 

• давать характеристику общественного строя 
древних государств; 
• сопоставлять свидетельства различных ис-
торических источников, выявляя в них общее 
и различия; 
• видеть проявления влияния античного ис-
кусства 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 Выпускник получит возможность 

научиться 
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• локализовать во времени общие рамки и со-
бытия Средневековья, этапы становления и раз-
вития Российского государства; соотносить 
хронологию истории Руси и всеобщей истории; 
• использовать историческую карту как ис-
точник информации о территории, об экономи-
ческих и культурных центрах Руси и других го-
сударств в Средние века, о направлениях круп-
нейших передвижений людей — походов, за-
воеваний, колонизаций и др.; 
• проводить поиск информации в исторических 
текстах, материальных исторических 
памятниках Средневековья; 
• составлять описание образа жизни различных 
групп населения в средневековых обществах на 
Руси и в других странах, памятников матери-
альной и художественной культуры; рассказы-
вать о значительных событиях средневековой 
истории; 
• раскрывать характерные, существенные 
черты: а) экономических и социальных отно-
шений, политического строя на Руси и в других 
государствах; б) ценностей, господствовавших 
в средневековых обществах, религиозных воз-
зрений, представлений средневекового человека 
о мире; 
• объяснять причины и следствия ключевых 
событий отечественной и всеобщей истории 
Средних веков; 
• сопоставлять развитие Руси и других стран в 
период Средневековья, показывать общие чер-
ты и особенности (в связи с понятиями 
«политическая раздробленность», 
«централизованное государство» и др.); 
• давать оценку событиям и личностям отече-
ственной и всеобщей истории Средних веков 

• давать сопоставительную характеристику 
политического устройства государств Сред-
невековья (Русь, Запад, Восток); 
• сравнивать свидетельства различных ис-
торических источников, выявляя в них общее 
и различия; 
• составлять на основе информации учебника 
и дополнительной литературы описания па-
мятников средневековой культуры Руси и 
других стран, объяснять, в чём заключаются 
их художественные достоинства и значение. 

 

История Нового времени. Россия в XVI – XIX вв. 
7-9 класс 
Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 
• локализовать во времени хронологические 
рамки и рубежные события Нового времени как 
исторической эпохи, основные этапы отечествен-
ной и всеобщей истории Нового 
времени; соотносить хронологию истории 
России и всеобщей истории в Новое время; 

• используя историческую карту, харак-
теризовать социально-экономическое и по-
литическое развитие России, других госу-
дарств в Новое время; 
• использовать элементы 
источниковедческого анализа при работе с 
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• использовать историческую карту как источник 
информации о границах России и других госу-
дарств в Новое время, об основных процессах 
социально-экономического развития, о местах 
важнейших событий, направлениях значительных 
передвижений — походов, завоеваний, колони-
зации и др.; 
• анализировать информацию различных ис-
точников по отечественной и всеобщей истории 
Нового времени; 
• составлять описание положения и образа жизни 
основных социальных групп в России и других 
странах в Новое время, памятников материаль-
ной и художественной культуры; рассказывать о 
значительных событиях и личностях отечествен-
ной и всеобщей истории Нового времени; 
• систематизировать исторический материал, 
содержащийся в учебной и дополнительной ли-
тературе по отечественной и всеобщей истории 
Нового времени; 
• раскрывать характерные, существенные черты: 
а) экономического и социального развития Рос-
сии и других стран в Новое время;  б)  эволюции 
политического строя (включая понятия         
«монархия»,          «самодержавие», 
«абсолютизм» и др.); в) развития общественного 
движения       («консерватизм»,      «либерализм», 
«социализм»); г) представлений о мире и обще-
ственных ценностях; д) художественной культу-
ры Нового времени; 
• объяснять причины и следствия ключевых со-
бытий и процессов отечественной и всеобщей 
истории Нового времени (социальных движений, 
реформ и революций, взаимодействий между на-
родами и др.); 
• сопоставлять развитие России и других стран в 
Новое время, сравнивать исторические ситуации 
и события; 
• давать оценку событиям и личностям отече-
ственной и всеобщей истории Нового времени. 

историческими материалами (определение 
принадлежности         и достоверности 
источника, позиций автора и др.); 
• сравнивать развитие России и других 
стран в Новое время, объяснять, в чём за-
ключались общие черты и особенности; 
• применять знания по истории России и 
своего края в Новое время при составлении 
описаний исторических и культурных па-
мятников своего города, края и т. д. 

 Обществознание 
Человек. Деятельность человека. 
Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 
использовать знания о биологическом и социаль-
ном в человеке для характеристики его природы; 
характеризовать основные возрастные периоды 
жизни человека, особенности подросткового 

Выполнять несложные практические 
задания, основанные на ситуациях, 
связанных с деятельностью человека; 
оценивать роль деятельности в жизни 
человека и общества; 
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возраста; 
в модельных и реальных ситуациях выделять 
сущностные характеристики и основные виды 
деятельности людей, объяснять роль мотивов в 
деятельности человека; 
характеризовать и иллюстрировать конкретными 
примерами группы потребностей человека; при-
водить примеры основных видов деятельности 
человека; 
выполнять несложные практические задания по 
анализу ситуаций, связанных с различными спо-
собами разрешения межличностных конфликтов; 
выражать собственное отношение к различным 
способам разрешения межличностных конфлик-
тов. 

оценивать последствия удовлетворения 
мнимых потребностей, на примерах пока-
зывать опасность удовлетворения мнимых 
потребностей, угрожающих здоровью; 
использовать элементы причинно- следст-
венного анализа при характеристике меж-
личностных конфликтов; 
моделировать возможные последствия пози-
тивного и негативного воздействия группы 
на человека, делать выводы. 

Общество 
Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 
демонстрировать на примерах взаимосвязь при-
роды и общества, раскрывать роль природы в 
жизни человека; 
распознавать на основе приведенных данных ос-
новные типы обществ; 
характеризовать движение от одних форм обще-
ственной жизни к другим; оценивать социальные 
явления с позиций общественного прогресса; 
различать экономические, социальные, политиче-
ские, культурные явления и процессы обществен-
ной жизни; 
выполнять несложные познавательные и практи-
ческие задания, основанные на ситуациях жизне-
деятельности человека в разных сферах общест-
ва; 
характеризовать экологический кризис как гло-
бальную проблему человечества, раскрывать 
причины экологического кризиса; 
на основе полученных знаний выбирать в пред-
лагаемых модельных ситуациях и осуществлять 
на практике экологически рациональное поведе-
ние; 
раскрывать влияние современных средств массо-
вой коммуникации на общество и личность; 
конкретизировать        примерами         опасность 
международного терроризма. 

наблюдать и характеризовать явления и со-
бытия, происходящие в различных сферах 
общественной жизни; 
выявлять причинно-следственные связи 
общественных явлений и характеризовать 
основные направления общественного раз-
вития; 
осознанно содействовать защите природы. 



55 
 

Социальные нормы 
Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 
раскрывать роль социальных норм как регуля-
торов общественной жизни и поведения чело-
века; 
различать отдельные виды социальных норм; 
характеризовать основные нормы морали; 
критически осмысливать информацию мо-
рально-нравственного характера, полученную 
из разнообразных источников, систематизиро-
вать, анализировать полученные данные; при-
менять полученную информацию для опреде-
ления собственной позиции, для соотнесения 
своего поведения и поступков других людей с 
нравственными ценностями; раскрывать сущ-
ность патриотизма, гражданственности; при-
водить примеры проявления этих качеств из 
истории и жизни современного общества; 
характеризовать специфику норм права; срав-
нивать 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. 

использовать элементы причинно- след-
ственного анализа для понимания влия-
ния моральных устоев на развитие обще-
ства и человека; 
оценивать социальную значимость здо-
рового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 
Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 
характеризовать развитие отдельных облас-
тей и форм культуры, выражать свое мнение 
о явлениях культуры; 
описывать явления духовной культуры; объ-
яснять причины возрастания роли науки в со-
временном мире; 
оценивать роль образования в современном 
обществе; 
различать уровни общего образования в 
России; 
находить и извлекать социальную информа-
цию о достижениях и проблемах развития 
культуры из адаптированных источников раз-
личного типа; 
описывать духовные ценности российского 
народа и выражать собственное отношение к 
ним; 
объяснять необходимость непрерывного 
образования в современных условиях; 
учитывать общественные потребности при 

описывать процессы создания, сохранения, 
трансляции и усвоения достижений куль-
туры; 
характеризовать основные направления 
развития отечественной культуры в со-
временных условиях; 
критически воспринимать сообщения и 
рекламу в СМИ и Интернете о таких на-
правлениях массовой культуры, как шоу-
бизнес и мода. 
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выборе направления своей будущей 
профессиональной деятельности; рас-
крывать роль религии в современном 
обществе; 
характеризовать особенности искусства как 
формы духовной культуры. 

 

Социальная сфера 
Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 
описывать социальную структуру в обществах 
разного типа, характеризовать основные соци-
альные общности и группы; 
объяснять взаимодействие социальных общно-
стей и групп; 
характеризовать ведущие направления соци-
альной политики Российского  государства; вы-
делять параметры, определяющие со-
циальный статус личности; 
приводить примеры предписанных и достигае-
мых статусов; 
описывать основные социальные роли подро-
стка; 
конкретизировать примерами процесс социаль-
ной мобильности; 
характеризовать межнациональные отношения 
в современном мире; 
объяснять причины межнациональных кон-
фликтов и основные пути их разрешения; ха-
рактеризовать, раскрывать на конкретных 
примерах основные функции семьи в общест-
ве; раскрывать основные роли членов семьи; 
характеризовать основные слагаемые здорово-
го образа жизни; осознанно выбирать верные 
критерии для оценки безопасных условий 
жизни; 
выполнять несложные практические задания 
по анализу ситуаций, связанных с различными 
способами разрешения семейных конфликтов. 
Выражать собственное отношение к 
различным способам разрешения семейных 
конфликтов. 

раскрывать понятия «равенство» и 
«социальная справедливость» с позиций исто-
ризма; 
выражать и обосновывать собственную пози-
цию по актуальным проблемам молодежи; 
выполнять несложные практические задания 
по анализу ситуаций, связанных с различны-
ми способами разрешения семейных кон-
фликтов;         выражать собственное 
отношение к различным способам разрешения 
семейных конфликтов; 
формировать положительное отношение к не-
обходимости соблюдать здоровый образ жиз-
ни; корректировать собственное поведение в 
соответствии с требованиями безопасности 
жизнедеятельности; использовать элементы 
причинно-следственного анализа при харак-
теристике семейных конфликтов; находить
  и   извлекать социальную 
информацию  о  государственной семей-
ной политике из   адаптированных  ис-
точников различного типа. 

Политическая сфера общества 
Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 
объяснять роль политики в жизни общества; 
различать и сравнивать различные формы 
правления, иллюстрировать их примерами; да-
вать характеристику формам государственно- 
территориального устройства; 
различать различные типы политических 

осознавать значение гражданской активности 
и патриотической позиции в укреплении на-
шего государства; 
соотносить различные оценки политических 
событий и процессов и делать обоснованные 
выводы. 
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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. 

 

Гражданин и государство 
Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 
характеризовать государственное устройство 
Российской Федерации, называть органы госу-
дарственной власти страны, описывать их пол-
номочия и компетенцию; 
объяснять порядок формирования органов 
государственной власти РФ; 
раскрывать достижения российского народа; 
объяснять и конкретизировать примерами 
смысл понятия «гражданство»; 
называть и иллюстрировать примерами основ-
ные права и свободы граждан, гарантирован-
ные Конституцией РФ; осознавать значение 
патриотической позиции в укреплении нашего 
государства; характеризовать конституцион-
ные обязанности 
гражданина. 

аргументированно обосновывать влияние про-
исходящих в обществе изменений на положе-
ние России в мире; 
использовать знания и умения для формиро-
вания способности уважать права других лю-
дей, выполнять свои обязанности гражданина 
РФ. 

Основы российского законодательства 
Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 
характеризовать систему российского 
законодательства; 
раскрывать особенности гражданской дееспо-
собности несовершеннолетних; характеризо-
вать гражданские правоотношения; раскрывать 
смысл права на труд; 
объяснять роль трудового договора; 
разъяснять на примерах особенности положе-
ния несовершеннолетних в трудовых отноше-
ниях; 
характеризовать права и обязанности супругов, 
родителей, детей; 
характеризовать особенности уголовного права 
и уголовных правоотношений; конкретизиро-
вать примерами виды преступлений и наказа-
ния за них; характеризовать специфику уго-
ловной ответственности несовершеннолетних; 
раскрывать связь права на образование и обя-
занности получить образование; анализировать 
несложные практические 
ситуации, связанные с гражданскими, семей-
ными, трудовыми правоотношениями; в 

на основе полученных знаний о правовых 
нормах выбирать в предлагаемых модельных 
ситуациях и осуществлять на практике модель 
правомерного социального поведения, осно-
ванного на уважении к закону и правопоряд-
ку; 
оценивать сущность и значение правопорядка 
и законности, собственный возможный вклад 
в их становление и развитие; 
осознанно содействовать защитеправопорядка 
в обществе правовыми способами и средства-
ми. 



58 
 

предлагаемых модельных ситуациях опреде-
лять признаки правонарушения, проступка, 
преступления; 
исследовать несложные практические ситуа-
ции, связанные с защитой прав и интересов де-
тей, оставшихся без попечения родителей; 
находить, извлекать и осмысливать информа-
цию правового характера, полученную из дос-
тупных источников, систематизировать, анали-
зировать полученные данные; применять полу-
ченную информацию для соотнесения собст-
венного поведения и поступков других людей 
с нормами поведения, установленными 
законом. 

 

Экономика 
Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 
объяснять проблему ограниченности экономи-
ческих ресурсов; 
различать основных участников экономической 
деятельности: производителей и потребителей, 
предпринимателей и наемных работников; рас-
крывать рациональное поведение субъектов 
экономическойдеятельности; 
раскрывать факторы, влияющие на производи-
тельность труда; 
характеризовать основные экономические сис-
темы, экономические явления и процессы, 
сравнивать их; анализировать и систематизиро-
вать полученные данные об экономических 
системах; 
характеризовать механизм рыночного регули-
рования экономики; анализировать действие 
рыночных законов, выявлять роль конкурен-
ции; 
объяснять роль государства в регулировании 
рыночной экономики; анализировать структуру 
бюджета государства; 
называть и конкретизировать примерами виды 
налогов; 
характеризовать функции денег и их роль в 
экономике; 
раскрывать социально-экономическую роль и 
функции предпринимательства; 
анализировать информацию об экономической 
жизни общества из адаптированных источни-
ков различного типа; анализировать несложные
 статистические данные, 
отражающие экономические явления и процес-
сы; 

анализировать с опорой на полученные зна-
ния несложную экономическую 
информацию, получаемую из 
неадаптированных источников; 
выполнять практические задания, основанные 
на ситуациях, связанных с описанием состоя-
ния 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 эко-
номически рационального поведения и 
порядка действий в конкретных ситуациях; 
сопоставлять свои потребности и возможно-
сти, оптимально распределять свои матери-
альные и трудовые ресурсы, составлять семей-
ный бюджет. 
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формулировать и аргументировать собствен-
ные суждения, касающиеся отдельных вопро-
сов экономической жизни и опирающиеся на 
экономические знания и личный опыт; исполь-
зовать полученные знания при анализе фактов 
поведения участников экономической деятель-
ности; оценивать этические нормы трудовой и 
предпринимательской деятельности; раскры-
вать рациональное поведение субъектов эко-
номической деятельности; 
характеризовать экономику семьи; анализиро-
вать структуру семейного бюджета; использо-
вать полученные знания при анализе фактов 
поведения участников экономической деятель-
ности; 
обосновывать связь профессионализма и 
жизненного успеха. 

 

 

 География 
Источники географической информации 
Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 
• выбирать источники географической ин-
формации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизо-
бражения, компьютерные базы данных), адек-
ватные решаемым задачам; 
•ориентироваться в источникахгеографической 
информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизо-
бражения, компьютерные базы данных): нахо-
дить и извлекать необходимую информацию; 
определять и сравнивать качественные и коли-
чественные показатели, характеризующие гео-
графические объекты, процессы и явления, их 
положение в пространстве по географическим 
картам разного содержания и другим источни-
кам; выявлять недостающую, взаимодопол-
няющую и/или противоречивую географиче-
скую информацию, представленную в одном 
или нескольких источниках; 
•представлять в различных формах (в виде кар-
ты, таблицы, графика, географического описа-
ния) географическую информацию, необходи-
мую для решения учебных и практико-
ориентированных задач; 
•использовать различные  источники 
географической  информации 
(картографические, статистические, текстовые, 
видео- и фотоизображения, компьютерные 

• создавать простейшие географические карты 
различного содержания; 
• моделировать географические объекты и 
явления; 
•работать с записками, отчетами, дневниками 
путешественников как источниками геогра-
фической информации; 
•подготавливать сообщения (презентации) о 
выдающихся путешественниках, о 
современных исследованиях Земли; 
• ориентироваться на местности: в мегаполисе 
и в природе. 
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базы данных) для решения различных учебных 
и практико-ориентированных задач: выявление 
географических  зависимостей  и 
закономерностей на основе результатов на-
блюдений, на основе анализа, обобщения и ин-
терпретации географической информации объ-
яснение географических явлений и процессов 
(их свойств, условий протекания и географиче-
ских различий); расчет 
количественных показателей,характеризующих 
географические объекты, явления и процессы; 
составление простейших географических про-
гнозов; принятие решений, основанных на со-
поставлении, сравнении и/или оценке геогра-
фической информации; 
• уметь ориентироваться при помощи компаса, 
определять стороны горизонта, использовать 
компас для определения азимута. 

 

Природа Земли и человек 
Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 
• различать изученные географические объ-
екты, процессы и явления, сравнивать геогра-
фические объекты, процессы и явления на ос-
нове известных характерных свойств и прово-
дить их простейшую классификацию; 
• использовать знания о географических зако-
нах и закономерностях, о взаимосвязях между 
изученными географическими объектами, про-
цессами и явлениями для объяснения их 
свойств, условий протекания и географических 
различий; 
• проводить с помощью приборов измерения 
температуры, влажности воздуха, атмосферно-
го давления, силы и направления ветра, абсо-
лютной и относительной высоты, направления 
и скорости течения водных потоков; 
• оценивать характер взаимодействия дея-
тельности человека и компонентов природы в 
разных географических условиях с точки 
зрения концепции устойчивого развития. 

• использовать знания о географических яв-
лениях 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 исполь-
зования географических знаний в различных 
областях деятельности; 
• воспринимать и критически оценивать ин-
формацию географического содержания в на-
учно-популярной литературе и СМИ. 

Население Земли 
Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 
• различать (распознавать, приводить примеры) 
изученные демографические процессы и явле-
ния, характеризующие динамику численности 
населения Земли, отдельных регионов и стран; 
• использовать   знания    о    населении    и 
взаимосвязях между изученными 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль 
практического использования знаний о насе-
лении в решении социально- экономических и 
геоэкологических проблем человечества, стран 
и регионов; 
• самостоятельно   проводить    по    разным 
источникам информации исследование, 
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демографическими процессами и явлениями 
для решения различных учебных и практико- 
ориентированных задач; 
• проводить расчёты демографических 
показателей; 
• объяснять особенности адаптации человека к 
разным природным условиям; 
• объяснять расовые отличия разных народов 
мира. 

связанное с изучением населения. 

Материки, океаны и страны 
Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 
различать географические процессы и явления, 
определяющие особенности природы и населе-
ния материков и океанов, отдельных регионов 
и стран; 
устанавливать черты сходства и различия осо-
бенностей природы и населения, материальной 
и духовной культуры регионов и отдельных 
стран; адаптации человека к разным природным 
условиям; 
приводить примеры взаимодействия природы 
и общества в пределах отдельных территорий; 
оценивать особенности взаимодействия при-
роды и общества в пределах отдельных терри-
торий; 
описывать по карте положение и взаимораспо-
ложение географических объектов; объяснять 
особенности компонентов природы отдельных 
территорий; 
создавать письменные тексты и устные сооб-
щения об особенностях природы, населения и 
хозяйства изученных стран на основе несколь-
ких источников информации, сопровождать 
выступление презентацией; уметь выделять в 
записках путешественников географические 
особенности территории. 

• составлять описание природного комплекса; 
выдвигать гипотезы о связях и закономерно-
стях событий, процессов, объектов, происхо-
дящих в географической оболочке; 
• сопоставлять существующие в науке точки 
зрения о причинах происходящих глобальных 
изменений климата; 
• оценивать положительные и негативные по-
следствия глобальных изменений климата для 
отдельных регионов и стран; 
• объяснять закономерности размещения на-
селения и хозяйства отдельных территорий в 
связи с природными и социально- экономиче-
скими факторами. 

Особенности географического положения России 
Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 
• различать принципы выделения и уста-
навливать соотношения между 
государственной  территорией  и 
исключительной экономической зоны России; 
• оценивать воздействие географического по-
ложения России и её отдельных частей на осо-
бенности природы, жизнь и хозяйственную 
деятельность населения; 
• использовать знания о мировом, зональном, 
летнем и зимнем времени для решения практи-
ко-ориентированных задач по 

• оценивать возможные в будущем изменения 
географического положения России, обуслов-
ленные мировыми 
геодемографическими, геополитическими и 
геоэкономическими процессами, а также раз-
витием глобальной коммуникационной систе-
мы; 
• давать оценку и приводить примеры изме-
нения значения границ во времени, оценивать 
границы с точки зрения их 
доступности. 
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определению различий в поясном времени тер-
риторий в контексте реальной жизни. 

 

Природа России 
Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 
• различать географические процессы и явления, 
определяющие особенности природы России и её 
отдельных регионов; 
• оценивать особенности взаимодействия при-
роды и общества в пределах отдельных террито-
рий России; 
• объяснять особенности компонентов природы 
отдельных частей страны; 
• оценивать природные условия и обеспеченность 
природными ресурсами отдельных территорий 
России; 
• использовать знания об особенностях компо-
нентов природы России и её отдельных террито-
рий, об особенностях взаимодействия природы и 
общества в пределах отдельных территорий Рос-
сии для решения практико- ориентированных за-
дач в контексте реальной жизни; 
• описывать погоду своей местности; 
•давать характеристику рельефа своей местности. 

• делать прогнозы трансформации 
географических систем и комплексов 
в результате изменения их компонен-
тов; 
• наносить на контурные карты ос-
новные формы рельефа; 
• давать характеристику климата 
своей области; 
• показывать на карте артезианские 
бассейны и области распространения 
многолетней мерзлоты. 

 
Население России 
Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 
• различать (распознавать, приводить при-
меры) демографические процессы и явления, 
характеризующие динамику численности на-
селения России и отдельных регионов; фак-
торы, определяющие динамику населения 
России, половозрастную структуру, особен-
ности размещения населения по территории 
России, географические различия в уровне за-
нятости, качестве и уровне жизни населения; 
•использовать знания о естественном и меха-
ническом движении населения, половозраст-
ной структуре, трудовых ресурсах, городском 
и сельском населении, этническом и религи-
озном составе населения России для решения 
практико- ориентированных задач в контек-
сте реальной жизни; 
• находить и распознавать ответы на вопро-
сы, возникающие в ситуациях повседневного 
характера, узнавать в них 
проявление тех или иных демографических и 
социальных процессов или закономерностей. 

• выдвигать и обосновывать на основе 
статистических данных гипотезы об изме-
нении численности населения России, его 
половозрастной структуры, развитии че-
ловеческого капитала; 
• оценивать ситуацию на рынке труда и её 
динамику; 
•объяснять различия в обеспеченности 
трудовыми ресурсами отдельных регионов 
России. 
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Хозяйство России 
Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 
• различать (распознавать) показатели, ха-
рактеризующие отраслевую; 
функциональную и территориальную структу-
ру        хозяйства России; 
• использовать знания о факторах размещения 
хозяйства и особенностях размещения отрас-
лей экономики России для объяснения особен-
ностей отраслевой, функциональной и терри-
ториальной структуры хозяйства России на ос-
нове анализа факторов, влияющих на размеще-
ние отраслей и отдельных предприятий по тер-
ритории страны; 
• приводить примеры современных видов 
связи, применять современные виды связи для 
решения учебных и практических задач по 
географии. 

• выдвигать и обосновывать на основе анализа 
комплекса источников информации гипотезы 
об изменении отраслевой и территориальной 
структуры хозяйства страны; 
• обосновывать возможные пути решения 
проблем развития хозяйства России. 

Районы России 
Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 
• объяснять и сравнивать особенности приро-
ды, населения и хозяйства отдельных регионов 
России; 
• сравнивать особенности природы, населения 
и хозяйства отдельных регионов России; 
• оценивать районы России с точки зрения 
особенностей природных, социально- эконо-
мических, техногенных и экологических фак-
торов и процессов. 

• составлять комплексные географические 
характеристики районов разного ранга; 
• самостоятельно проводить по разным ис-
точникам информации исследования, связан-
ные с изучением природы, населения и хозяй-
ства географических районов и их частей; 
• создавать собственные тексты и устные со-
общения о географических особенностях от-
дельных районов России и их частей на осно-
ве нескольких источников информации, со-
провождать выступление презентацией; 
• оценивать       социально-экономическое 
положение и перспективы развития России. 

Россия в современном мире 
Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 
• сравнивать показатели воспроизводства на-
селения, средней продолжительности жизни, 
качества населения России с мировыми показа-
телями и показателями других стран; 
• оценивать место и роль России в мировом хо-
зяйстве. 

• выбирать критерии для сравнения, сопос-
тавления места страны в мировой экономике; 
• объяснять возможности России в решении 
современных глобальных проблем 
человечества; 
• оценивать социально-экономическое по-
ложение и перспективы развития России; 
• объяснять возможности России в решении 
современных глобальных проблем 
человечества. 
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 Математика 
Математика 5-6 классы. Алгебра и геометрия 7-9 классы. 
Элементы теории множеств и математической логики 
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

Оперировать на базовом уровне понятиями: 
множество, элемент множества, 
подмножество, принадлежность; 
задавать множества перечислением их 
элементов; 
находить пересечение, объединение, 
подмножество в простейших ситуациях. 
В повседневной жизни и при изучении 
других предметов: 
распознавать логически некорректные 
высказывания 

Оперировать понятиями: множество, харак-
теристики множества, элемент множества, 
пустое, конечное и бесконечное множество, 
подмножество, принадлежность, определять 
принадлежность элемента множеству, объ-
единению и пересечению множеств; зада-
вать множество с помощью перечисления 
элементов, словесного описания. 
В повседневной жизни и при изучении дру-
гих предметов: 
распознавать логически некорректные вы-
сказывания; 
строить цепочки умозаключений на основе 
использования правил логики 

Числа 
Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 
Оперировать на базовом уровне понятиями: 
натуральное число, целое число, обыкно-
венная дробь, десятичная дробь, смешанное 
число, рациональное число; использовать 
свойства чисел и правила действий с рацио-
нальными числами при выполнении вычис-
лений; 
использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 
10 при выполнении вычислений и решении не-
сложных задач; 
выполнять округление рациональных чисел в 
соответствии с правилами; 
сравнивать рациональные числа. 
В повседневной жизни и при изучении других 
предметов: 
оценивать результаты вычислений при реше-
нии практических задач; 
выполнять сравнение чисел в реальных ситуа-
циях; 
составлять числовые выражения при решении 
практических задач и задач из других учебных 
предметов 

Оперировать понятиями: натуральное число, 
множество натуральных чисел, целое число, 
множество целых чисел, обыкновенная дробь, 
десятичная дробь, смешанное число, рацио-
нальное число, множество рациональных чи-
сел, геометрическая интерпретация натураль-
ных, целых, рациональных; 
понимать и объяснять смысл позиционной за-
писи натурального числа; 
выполнять вычисления, в том числе с исполь-
зованием приёмов рациональных вычислений, 
обосновывать алгоритмы выполнения дейст-
вий; 
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, геомет-
рическая интерпретация модуля числа. В по-
вседневной жизни и при изучении других 
предметов: 
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 применять правила приближенных вычисле-
ний при решении практических задачи реше-
нии задач других учебных предметов; выпол-
нять сравнение результатов вычислений при 
решении практических задач, в том числе 
приближенных вычислений; 
составлять числовые выражения и оценивать 
их значения при решении практических задач 
и задач из других учебных предметов 

Уравнения и неравенства 
Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 
• решать основные виды рациональных урав-
нений с одной переменной 
• понимать уравнение как важнейшую мате-
матическую модель для описания и изучения 
разнообразных реальных ситуаций, 
решать текстовые задачи алгебраическим ме-
тодом; 

Оперировать понятиями: равенство, числовое 
равенство, уравнение, корень уравнения, ре-
шение уравнения, числовое неравенство 

Статистика и теория вероятностей 
Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 
Представлять данные в виде таблиц, диа-
грамм, читать информацию, представленную в 
виде таблицы, диаграммы 

Оперировать понятиями: столбчатые и круго-
вые диаграммы, таблицы данных, среднее 
арифметическое, 
извлекать, информацию, представленную в 
таблицах, на диаграммах; 
составлять таблицы, строить диаграммы на ос-
нове данных. 
В повседневной жизни и при изучении других 
предметов: 
извлекать, интерпретировать и 
преобразовывать  информацию, 
представленную в таблицах и на диаграммах, 
отражающую свойства и характеристики ре-
альных процессов и явлений 

Текстовые задачи 
Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 
Решать несложные сюжетные задачи разных 
типов на все арифметические действия; стро-
ить модель условия задачи (в виде таблицы, 
схемы, рисунка), в которой даны значения 
двух из трёх взаимосвязанных величин, с це-
лью поиска решения задачи; осуществлять 
способ поиска решения задачи, в котором 
рассуждение строится от условия к требова-
нию или от требования к условию; составлять 
план решения задачи; 
выделять этапы решения задачи; 
интерпретировать вычислительные 

Решать простые и сложные задачи разных ти-
пов, а также задачи повышенной трудности; 
использовать разные краткие записи как моде-
ли текстов сложных задач для построения по-
исковой схемы и решения задач; 
знать и применять оба способа поиска решения 
задач (от требования к условию и от условия к 
требованию); 
моделировать рассуждения при поиске реше-
ния задач с помощью граф-схемы; выделять 
этапы решения задачи и содержание 
каждого этапа; 
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результаты в задаче, исследовать полученное 
решение задачи; 
знать различие скоростей объекта в стоячей 
воде, против течения и по течению реки; ре-
шать задачи на нахождение части числа и 
числа по его части; 
решать задачи разных типов (на работу, на по-
купки, 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) 

интерпретировать вычислительные результаты 
в задаче, исследовать полученное решение за-
дачи; 
анализировать всевозможные ситуации взаим-
ного расположения двух объектов и изменение 
их характеристик при совместном движении 
(скорость, время, расстояние) при решении за-
дач на движение двух объектов как в одном, 
так и в противоположных направлениях; 
исследовать всевозможные ситуации  при 
решении задач на движение по реке, 
рассматривать разные системы отсчёта; ре-
шать разнообразные задачи «на части», решать 
и обосновывать свое решение задач (выделять 
математическую основу) на нахождение части 
числа и числа по его части на основе конкрет-
ного смысла дроби; осознавать и объяснять 
идентичность задач разных типов, связываю-
щих три величины (на работу, на покупки, на 
движение); выделять эти величины и отноше-
ния между ними, применять их при решении 
задач, конструировать собственные задачи 
указанных типов. 
В повседневной жизни и при изучении других 
предметов: 
выделять при решении задач характеристики 
рассматриваемой в задаче ситуации, отличные 
от реальных (те, от которых абстрагирова-
лись), конструировать новыеситуации с учётом 
этих характеристик, в частности, при решении 
задач на концентрации, учитывать плотность 
вещества; решать и конструировать задачи на 
основе рассмотрения реальных ситуаций, в ко-
торых не требуется точный вычислительный 
результат; 
решать задачи на движение по реке, 
рассматривая разные системы отсчета 

Наглядная геометрия. Геометрические фигуры 
Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 
Оперировать на базовом уровне понятиями: 
фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, 
угол, многоугольник, треугольник и четырёх-
угольник, прямоугольник и квадрат, окруж-
ность и круг, прямоугольный параллелепипед, 
куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от 
руки и с помощью линейки и циркуля. 
В повседневной жизни и при изучении других 

Извлекать, интерпретировать и 
преобразовывать  информацию о 
геометрических фигурах, представленную на 
чертежах; 
изображать изучаемые фигуры от руки и с по-
мощью компьютерных инструментов 
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предметов: 
решать практические задачи с применением 
простейших свойств фигур 

 

Измерения и вычисления 
Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 
Выполнять измерение длин, расстояний, вели-
чин углов, с помощью инструментов для из-
мерений длин и углов; 
вычислять площади прямоугольников. 
В повседневной жизни и при изучении других 
предметов: 
вычислять расстояния на местности в стан-
дартных ситуациях, площади 
прямоугольников; 
выполнять простейшие построения и измере-
ния на местности, необходимые в реальной 
жизни 

Выполнять измерение длин, расстояний, вели-
чин углов, с помощью инструментов для изме-
рений длин и углов; 
вычислять площади прямоугольников, квадра-
тов, объёмы прямоугольных 
параллелепипедов, кубов. 
В повседневной жизни и при изучении других 
предметов: 
вычислять расстояния на местности в стан-
дартных ситуациях, площади участков 
прямоугольной формы, объёмы комнат; 
выполнять простейшие построения на ме-
стности, необходимые в реальной жизни; 
оценивать размеры реальных объектов 
окружающего мира 

 
История математики 
Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 
Описывать отдельные выдающиеся 
результаты, полученные в ходе развития ма-
тематики как науки; 
знать примеры математических открытий и их 
авторов, в связи с отечественной и всемирной 
историей 

Характеризовать вклад выдающихся математи-
ков в развитие математики и иных научных 
областей 

7-9 классы 
Элементы теории множеств и математической логики 
Выпускник научится (для 
использования      в 
повседневной    жизни  и 
обеспечения   возможности 
успешного продолжения об-
разования  на базовом 
уровне) 

Выпускник  получит 
возможность научиться в 7-9 
классах (для обеспечения 
возможности успешного 
продолжения образования на 
базовом и углублённом 
уровнях) 

Выпускник получит 
возможность научиться в 7-9 
классах (для успешного про-
должения образования на уг-
лублённом уровне) 

Оперировать на базовом 
уровне понятиями: 
множество,  элемент 
множества, подмножество, 
принадлежность; 
задавать множества перечис-
лением их элементов; нахо-
дить пересечение, объедине-
ние, подмножествов 
простейших ситуациях; 
оперировать на базовом 

Оперировать понятиями: оп-
ределение,  теорема, 
аксиома, множество, 
характеристики множества, 
элемент множества, пустое, 
конечное и бесконечное мно-
жество, подмножество, при-
надлежность, включение, ра-
венство множеств; 
изображать множества и от-
ношение множеств с 

Свободно оперировать поня-
тиями:    множество, 
характеристики   множества, 
элемент множества, пустое, 
конечное  и  бесконечное 
множество,  подмножество, 
принадлежность,  включение, 
равенство множеств, способы 
задание множества; 
задавать множества разными 
способами; 
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уровне понятиями: оп-
ределение, аксиома, тео-
рема, доказательство; 
приводить примеры и 
контрпримеры для под-
твержнения своих вы-
сказываний. 
В повседневной жизни и при 
изучении других предметов: 
использовать графическое 
представление множеств для 
описания реальных процес-
сов и явлений, при решении 
задач других учебных пред-
метов 

помощью кругов Эйлера; оп-
ределять принадлежность 
элемента множеству, объеди-
нению и пересечению мно-
жеств; 
задавать множество с 
помощью перечисления эле-
ментов,  словесного 
описания; 
оперировать   понятиями: 
высказывание, истинность и 
ложность высказывания, 
отрицание высказываний, 
операции над высказывания-
ми: и, или, не, условные 
 высказывания 
(импликации); 
строить высказывания, 
отрицания высказываний. 
В повседневной жизни и при 
изучении других предметов: 
строить цепочки умозаклю-
чений на основе использова-
ния правил логики; использо-
вать множества, операции с 
множествами, их графическое 
представление для описания
  реальных 
процессов и явлений 

проверять выполнение 
характеристического свойства 
множества; 
свободно    оперировать 
понятиями:  высказывание, 
истинность и   ложность 
высказывания,   сложные и 
простые высказывания, отри-
цание высказываний; истин-
ность и ложность утверждения 
и его отрицания, операции над 
высказываниями: и, или, не; ус-
ловные высказывания (импли-
кации); строить высказывания с 
использованием законов алгеб-
ры высказываний. 
В повседневной жизни и при 
изучении других предметов: 
строить рассуждения на основе 
использования правил логики; 
использовать множества, опе-
рации с множествами, их гра-
фическое представление для 
описания реальных процессов и 
явлений, при решении задач 
других учебных предметов 

Числа 
Выпускник научится (для 
использования в 
повседневной жизни и 
обеспечения возможности 
успешного продолжения 
образования на базовом 
уровне) 

Выпускник получит 
возможность научиться в 7- 
9 классах (для обеспечения 
возможности успешного 
продолжения образования 
на базовом и углублённом 
уровнях) 

Выпускник получит 
возможность научиться в 7-9 
классах (для успешного про-
должения образования на уг-
лублённом уровне) 

Оперировать  на базовом 
уровне   понятиями: 
натуральное число, целое 
число, обыкновенная дробь, 
десятичная дробь, смешан-
ная дробь, рациональное 
число, арифметический 
квадратный корень; исполь-
зовать свойствачисел и пра-
вила действийпри выполне-
ниивычислений; использо-
вать признаки 

Оперировать понятиями: 
множество натуральных 
чисел, множество целых 
чисел, множество рацио-
нальных чисел, иррацио-
нальное число, квадратный 
корень, множество дейст-
вительных чисел, геометри-
ческая интерпретация на-
туральных, целых, рацио-
нальных, 
действительных чисел; 
понимать и объяснять 

Свободно оперировать поня-
тиями: натуральное число, 
множествонатуральных чисел,
  целое число, 
множество   целых чисел, 
обыкновенная   дробь, 
десятичная дробь, смешанное 
число, рациональное число, 
множество    рациональных 
чисел, иррациональное число, 
корень   степени  n, 
действительное  число, 
множество   действительных 
чисел, геометрическая 
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делимости на 2, 5, 3, 9, 10 
при выполнении вычисле-
ний и решении несложных 
задач; выполнять округле-
ние рациональных чисел в 
соответствии с правилами; 
оценивать значение квад-
ратного корня из положи-
тельного целого числа; 
распознавать рациональные 
и иррациональные числа; 
сравнивать числа. 
В повседневной жизни и 
при изучении других пред-
метов: 
оценивать результаты вы-
числений при решении 
практических задач; вы-
полнять сравнение чисел в 
реальных ситуациях; со-
ставлять числовые выраже-
ния при решении практиче-
ских задач и задач из дру-
гих учебных предметов 

смысл позиционной записи 
натурального числа; вы-
полнять вычисления, в том 
числе с использованием 
приёмов рациональных вы-
числений; выполнять ок-
ругление рациональных 
чисел с заданной точно-
стью; сравнивать рацио-
нальные и иррациональные 
числа; представлять рацио-
нальное число в виде деся-
тичной дроби 
упорядочивать числа, запи-
санные в виде обыкновен-
ной и десятичной дроби; 
находить НОД и НОК чи-
сел и использовать их при 
решении задач. 
В повседневной жизни и 
при изучении других пред-
метов: 
применять правила при-
ближенных вычислений при 
решении практических за-
дач и решении задач дру-
гих учебных предметов; 
выполнять сравнение ре-
зультатов вычислений при 
решении практических за-
дач, в том числе прибли-
женных вычислений; 
составлять и оценивать 
числовые выражения при 
решении практических 
задач и задач из других 
учебных предметов; за-
писывать и округлять чи-
словые значения реаль-
ных величин с использо-
ванием разных систем 
измерения 

интерпретация натуральных, 
целых, рациональных, дейст-
вительных чисел; понимать и 
объяснять разницу между по-
зиционной и непозиционной 
системами записи чисел; 
переводить числа из одной 
системы записи (системы 
счисления) в другую; доказы-
вать и использовать признаки 
делимости на 2, 4, 8, 
5, 3, 6, 9, 10, 11 суммы и 
произведения чисел при 
выполнении вычислений и 
решении задач; 
выполнять округление рацио-
нальных и иррациональных 
чисел с заданной точностью; 
сравнивать действительные 
числа разными способами; 
упорядочивать числа, запи-
санные в виде обыкновенной 
и десятичной дроби, числа, 
записанные с использованием 
арифметического квадратного 
корня, корней степени больше 
2; 
находить НОД и НОК чисел 
разными способами и исполь-
зовать их при решении задач; 
выполнять вычисления и пре-
образования выражений, со-
держащих действительные 
числа, в том числе корни на-
туральных степеней. 
В повседневной жизни и при 
изучении других предметов: 
выполнять и объяснять ре-
зультаты сравнения результа-
тов вычислений при решении 
практических задач, в том 
числе приближенных вычис-
лений, используя разные спо-
собы сравнений; записывать, 
сравнивать, округлять число-
вые данные реальных величин 
с 
использованием разных 
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  систем измерения; 
составлять и оценивать 
разными способами числовые 
выражения при решении 
практических задач и задач из 
других учебных предметов 

Тождественные преобразования 
Выпускник научится (для ис-
пользования в повседневной 
жизни и обеспечения воз-
можности успешного 
продолжения образования на 
базовом уровне) 

Выпускник  получит 
возможность научиться в 7-9 
классах (для обеспечения воз-
можности успешного 
продолжения образования на 
базовом и углублённом уров-
нях) 

Выпускник получит 
возможность научиться в 7-9 
классах (для успешного про-
должения образования на уг-
лублённом уровне) 

Выполнять несложные пре-
образования для вычисления 
значений числовых выраже-
ний, содержащих степени с 
натуральным показателем, 
степени с целым отрица-
тельным показателем; вы-
полнять несложные преоб-
разования целых выраже-
ний: раскрывать скобки, 
приводить подобные слагае-
мые; 
использовать формулы со-
кращенного умножения 
(квадрат суммы, квадрат раз-
ности, разность квадратов) 
для упрощения вычислений 
значений выражений; выпол-
нять несложные преобразова-
ния дробно- линейных выра-
жений и выражений с квад-
ратными корнями. 
В повседневной жизни и при 
изучении других предметов: 
понимать смысл записи числа 
в стандартном виде; опериро-
вать на базовом уровне поня-
тием 
«стандартная запись числа» 

Оперировать понятиями сте-
пени с натуральным показате-
лем, степени с целым отрица-
тельным показателем; выпол-
нять преобразования целых 
выражений: действия с одно-
членами (сложение, вычита-
ние,   умножение), 
действия с многочленами 
(сложение,    вычитание, 
умножение); 
выполнять разложение много-
членов на множители одним 
из способов: вынесение за 
скобку, группировка, исполь-
зование формул сокращенного 
умножения; выделять квадрат 
суммы и разности одночле-
нов; раскладывать на множи-
тели квадратный трёхчлен; 
выполнять преобразования 
выражений, содержащих сте-
пени с целыми отрицатель-
ными показателями, перехо-
дить от записи в виде степени 
с целым отрицательным пока-
зателем к записи в виде дроби; 
выполнять преобразования 
дробно-рациональных выра-
жений: сокращение дробей,
 приведение 
алгебраических дробей к 
общему знаменателю, сложе-
ние, умножение, деление ал-
гебраических 
дробей, возведение 

Свободно оперировать поня-
тиями степени с целым и 
дробным показателем; выпол-
нять доказательство свойств 
степени с целыми и дробными 
показателями; оперировать 
понятиями 
«одночлен», «многочлен», 
«многочлен с одной 
переменной», «многочлен с не-
сколькими переменными», ко-
эффициенты многочлена, 
«стандартная запись мно-
гочлена», степень одночле-
на и многочлена; свободно 
владеть приемами преобра-
зования целых и дробно-
рациональных выражений; 
выполнять разложение много-
членов на множители разными 
способами, с использованием 
комбинаций различных приё-
мов; использовать теорему 
Виета и теорему, обратную 
теореме Виета, для поиска 
корней квадратного трёхчлена 
и для решения задач, в том 
числе задач с параметрами на 
основе квадратного трёхчлена; 
выполнять деление многочле-
на на многочлен с остатком; 
доказывать свойства 
квадратных корней и корней 
степени n; 
выполнять преобразования 
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 алгебраической дроби в 
натуральную и целую от-
рицательную степень; вы-
полнять преобразования 
выражений, содержащих 
квадратные корни; 
выделять квадрат суммы или 
разности двучлена в выраже-
ниях, содержащих квадратные 
корни; 
выполнять преобразования 
выражений, содержащих 
модуль. 
В повседневной жизни и при 
изучении других предметов: 
выполнять преобразования и 
действия с числами, записан-
ными в стандартном виде; 
выполнять преобразования ал-
гебраических выражений при 
решении задач других учеб-
ных предметов 

выражений, содержащих 
квадратные корни, корни сте-
пени 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 выра-
жениями, числовые коэффи-
циенты которых записаны в 
стандартном виде; выполнять 
преобразования рациональных 
выражений при решении задач 
других учебных предметов; 
выполнять проверку правдо-
подобия физических и  хими-
ческих формул на основе 
сравнения размерностей и 
валентностей 

Уравнения и неравенства 
Выпускник научится (для ис-
пользования в 
повседневной жизни и обес-
печения возможности успеш-
ного продолжения 
образования на базовом 
уровне) 

Выпускник  получит 
возможность научиться в 7-9 
классах (для обеспечения воз-
можности успешного 
продолжения образования на 
базовом и углублённом 
уровнях) 

Выпускник получит 
возможность научиться в 7-9 
классах (для успешного про-
должения образования на уг-
лублённом уровне) 

Оперировать на базовом 
уровне понятиями: равенство, 
числовое равенство, 
уравнение, корень уравнения, 
решение 
уравнения, числовое не-
равенство, неравенство, 
решение неравенства; 
проверять справедливость 
числовых равенств и не-
равенств; 
решать линейные неравенства 
и несложные неравенства, 
сводящиеся к линейным; 

Оперировать понятиями: 
уравнение, неравенство, ко-
рень уравнения,  решение 
неравенства, равносильные 
уравнения, область определе-
ния уравнения (неравенства, 
системы уравнений или нера-
венств); решать линейные 
уравнения и уравнения, своди-
мые к линейным с помощью 
тождественных преобразова-
ний; 
решать квадратные уравнения 
и уравнения, сводимые к 

Свободно оперировать поня-
тиями:    уравнение, 
неравенство,  равносильные 
уравнения и  неравенства, 
уравнение, являющееся след-
ствием другого 
уравнения, уравнения, 
равносильные на множестве, 
равносильные преобразования 
уравнений; 
решать         разные виды 
уравнений и неравенств и их 
систем, в том числе некоторые 
уравнения 3 и 4 степеней, 
дробно-рациональные и 



72 
 

решать системы несложных 
линейных уравнений, 
неравенств; 
проверять, является ли дан-
ное  число решением уравне-
ния (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 линей-
ные уравнения при решении 
задач, возникающих в других 
учебных предметах 

квадратным с помощью 
тождественных преоб-
разований; 
решать дробно-линейные 
уравнения; 
решать простейшие 
иррациональные уравнения ви 

да f ( x) = a , 

f ( x) = g ( x) ; 

решать уравнения вида xn = a 
; 
решать уравнения способом 
разложения на множители и 
замены переменной; исполь-
зовать метод интервалов для 
решенияцелых и дробно-
рациональных неравенств; 
решать линейные уравнения и 
неравенства с параметрами; 
решать несложные квадратные 
уравнения с параметром; ре-
шать несложные системы ли-
нейных уравнений с парамет-
рами; 
решать несложные уравнения 
в целых числах. 
В повседневной жизни и при 
изучении других предметов: 
составлять и решать линейные 
и квадратные уравнения, урав-
нения, к ним сводящиеся, сис-
темы линейных уравнений, не-
равенств при решении задач 
других учебных предметов; 
выполнять оценку правдопо-
добия результатов, получае-
мых при решении линейных и 
квадратных уравнений и сис-
тем линейных уравнений и не-
равенств 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 

иррациональные; 
знать теорему Виета для урав-
нений степени выше второй; 
понимать смысл теорем о 
равносильных и неравносиль-
ных преобразованиях уравне-
ний и уметь их доказывать; 
владеть разными методами 
решения уравнений, нера-
венств и их систем, уметь вы-
бирать метод решения и обос-
новывать свой выбор; исполь-
зовать метод интервалов для 
решения неравенств, в том 
числе дробно-рациональных и 
включающих в себя иррацио-
нальные выражения; решать 
алгебраические уравнения и 
неравенства и их системы с 
параметрами алгебраическим 
и графическим методами; вла-
деть разными методами дока-
зательства неравенств; решать 
уравнения в целых числах; 
изображать множества на 
плоскости, задаваемые 
уравнениями, неравенствами и 
их системами. 
В повседневной жизни и при 
изучении других предметов: 
составлять и решать уравне-
ния, неравенства, их системы 
при решении задач других 
учебных предметов; выпол-
нять оценку правдоподобия 
результатов, получаемых при 
решении различных уравне-
ний, неравенств и их систем 
при решении задач других 
учебных предметов; составлять 
и решать уравнения  и нера-
венства с параметрами при ре-
шении задач других учебных 
предметов; составлять уравне-
ние, неравенство или их систе-
му, 
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 полученный при решении 
уравнения, неравенства или 
системы результат в контексте 
заданной реальной ситуации 
или прикладной задачи 

описывающие реальную 
ситуацию или прикладную за-
дачу, интерпретировать полу-
ченные результаты 

 

 Информатика 
Информация и способы её представления 
Выпускник научится Выпускник получит возможность 
• использовать термины «информация», 
«сообщение», «данные», «кодирование», а 
также понимать разницу между употреблением 
этих терминов в обыденной речи и в информа-
тике; 
• описывать размер двоичных текстов, ис-

пользуя термины «бит», «байт» и производные 
от них; использовать термины, описывающие 
скорость передачи данных; 
• записывать в двоичной системе целые числа 

от 0 до 256; 
• кодировать и декодировать тексты при из-

вестной кодовой таблице; • использовать ос-
новные способы графического представления 
числовой 89 информации. 

• познакомиться с примерами использования 
формальных (математических) моделей, по-
нять разницу между математической (фор-
мальной) моделью объекта и его натурной 
(«вещественной») моделью, между математи-
ческой (формальной) моделью объек-
та/явления и его словесным (литературным) 
описанием; 
• узнать о том, что любые данные можно 
описать, используя алфавит, содержащий 
только два символа, например 0 и 1; 
• познакомиться с тем, как информация 
(данные) представляется в современных ком-
пьютерах; 
• познакомиться с двоичной системой счис-
ления; 
• познакомиться с двоичным кодированием 
текстов и наиболее употребительными 
современными кодами. 

Основы алгоритмической культуры 
Выпускник научится Выпускник получит возможность 
• понимать термины «исполнитель», 
«состояние исполнителя», «система команд»; 
понимать различие между непосредственным и 
программным управлением исполнителем; 
• строить модели различных устройств и объ-
ектов в виде исполнителей, описывать возмож-
ные состояния и системы команд этих испол-
нителей; 
• понимать термин «алгоритм»; знать основные 
свойства алгоритмов (фиксированная система 
команд, пошаговое  выполнение, 
детерминирован-ность, возможность 
возникновения отказа при выполнении коман-
ды); 
• составлять неветвящиеся (линейные) алго-
ритмы управления исполнителями и записывать 
их на выбранном алгоритмическом языке (язы-
ке программирования); 
• использовать логические значения, операции 

и выражения с ними; 
• понимать (формально выполнять) алгоритмы, 
описанные с использованием конструкций 

• познакомиться с использованием строк, де-
ревьев, графов и с простейшими операциями 
с этими структурами; 
• создавать программы для решения не-
сложных задач, возникающих в процессе уче-
бы и вне её. 



74 
 

ветвления (условные операторы) и повторения 
(циклы), вспомогательных алгоритмов, про-
стых и табличных величин; 
• создавать алгоритмы для решения несложных 
задач, используя конструкции ветвления (ус-
ловные операторы) и повторения (циклы), 
вспомогательные алгоритмы и простые вели-
чины; 
• создавать и выполнять программы для ре-

шения несложных алгоритмических задач в 
выбранной среде программирования. 

 

Использование программных систем и сервисов 
Выпускник научится Выпускник получит возможность 
• базовым навыкам работы с компьютером; 
• использовать базовый набор понятий, кото-
рые позволяют описывать работу основных 
типов программных средств и сервисов (файло-
вые системы, текстовые редакторы, электрон-
ные таблицы, браузеры, поисковые системы, 
словари, электронные энциклопедии); 
• знаниям, умениям и навыкам, достаточным 
для работы на базовом уровне с различными 
программными системами и сервисами указан-
ных типов; умению описывать работу этих 
систем и сервисов с использованием 
соответствующей терминологии. 

• познакомиться с программными средствами 
для работы с аудио-визуальными 90 данными 
и соответствующим понятийным аппаратом; 
• научиться создавать текстовые документы, 
включающие рисунки и другие иллюстратив-
ные материалы, презентации и т. п.; 
• познакомиться с примерами использования 

математического моделирования и 
компьютеров в современных научно- техни-
ческих исследованиях (биология и медицина, 
авиация и космонавтика, физика и т. д.). 

Работа в информационном пространстве 
Выпускник научится Выпускник получит возможность 
• базовым навыкам и знаниям, необходимым 
для использования интернет-сервисов при ре-
шении учебных и вне учебных задач; 
• организации своего личного пространства 
данных с использованием индивидуальных на-
копителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 
• основам соблюдения норм информационной 
этики и права. 

• познакомиться с принципами устройства 
Интернета и сетевого взаимодействия между 
компьютерами, методами поиска в Интернете; 
• познакомиться с постановкой вопроса о том, 
насколько достоверна полученная 
информация, подкреплена ли она доказатель-
ствами; познакомиться с возмож-
ными подходами к оценке достоверности ин-
формации (оценка надёжности источника, 
сравнение данных из разных источников и в 
разные моменты времени и т. п.); 
• узнать о том, что в сфере информатики и 
информационно-коммуникационных техноло-
гий (ИКТ) существуют международные и на-
циональные стандарты; 
• получить представление о тенденциях 
развития ИКТ. 

 Физика 
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 
соблюдать правила безопасности и охраны 
труда при работе с учебным и 

осознавать ценность научных исследова-
ний, роль физики в расширении 
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лабораторным оборудованием; 
понимать смысл основных физических тер-
минов: физическое тело, физическое явле-
ние, физическая величина, единицы изме-
рения; 
распознавать проблемы, которые можно 
решить при помощи физических методов; 
анализировать отдельные этапы проведения 
исследований и интерпретировать результа-
ты наблюдений и опытов; 
ставить опыты по исследованию физиче-
ских явлений или физических свойств тел 
без использования прямых измерений; при 
этом формулировать проблему/задачу 
учебного эксперимента; собирать установку 
из предложенного оборудования; проводить 
опыт и формулировать выводы. 
Примечание. При проведении исследования 
физических явлений измерительные прибо-
ры используются лишь как датчики измере-
ния физических величин. Записи показаний 
прямых измерений в этом случае не требу-
ется. 
понимать роль эксперимента в получении 
научной информации; 
проводить прямые измерения физических 
величин: время, расстояние, масса тела, 
объем, сила, температура, атмосферное 
давление, влажность воздуха, напряжение, 
сила тока, радиационный фон (с использо-
ванием дозиметра); при этом выбирать оп-
тимальный способ измерения и использо-
вать простейшие методы оценки погрешно-
стей измерений. 
Примечание. Любая учебная программа 
должна обеспечивать овладение прямыми 
измерениями всех перечисленных физиче-
ских величин. 
проводить исследование зависимостей фи-
зических величин с использованием прямых 
измерений: при этом конструировать уста-
новку, фиксировать результаты полученной 
зависимости физических величин в виде 
таблиц и графиков, делать выводы по ре-
зультатам исследования; 
проводить косвенные измеренияфизических 
величин: при выполнении измерений соби-
рать экспериментальную установку, следуя 
предложенной инструкции, вычислять зна-
чение величины 

представлений об окружающем  мире и ее 
вклад в улучшение качества жизни; исполь-
зовать приемы построения физических мо-
делей, поиска и формулировки доказа-
тельств выдвинутых гипотез и теоретиче-
ских выводов на основе эмпирически уста-
новленных фактов; сравнивать точность 
измерения физических величин по величине 
их относительной погрешности при прове-
дении прямых измерений; 
самостоятельно проводить косвенные изме-
рения и исследования физических величин с 
использованием различных способов изме-
рения физических величин, выбирать сред-
ства измерения с учетом необходимой точ-
ности измерений, обосновывать выбор спо-
соба измерения,  адекватного         постав-
ленной задаче, проводить оценку
 достоверности полученных 
результатов; 
воспринимать информацию физического со-
держания в научно-популярной литературе и 
средствах массовой информации, критиче-
ски оценивать полученную информацию, 
анализируя ее содержание и данные об ис-
точнике информации; 
создавать собственные письменные и уст-
ные сообщения о физических явлениях на 
основе нескольких источников информации, 
сопровождать выступление презентацией, 
учитывая особенности аудитории сверстни-
ков. 
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и анализировать полученные результаты с 
учетом заданной точности измерений; ана-
лизировать ситуации практико- ориентиро-
ванного характера, узнавать вних проявле-
ние изученных физических явлений или за-
кономерностей и применять имеющиеся 
знания для их объяснения; понимать прин-
ципы действия машин, приборов и техниче-
ских устройств, условия их безопасного ис-
пользования в повседневной жизни; 
использовать при выполнении учебных за-
дач научно-популярную литературу о фи-
зических явлениях, справочные 
материалы, ресурсы Интернет. 

 

Механические явления 
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 
распознавать механические явления и объ-
яснять на основе имеющихся знаний основ-
ные свойства или условия протекания этих 
явлений: равномерное и неравномерное 
движение, равномерное и равноускоренное 
прямолинейное движение, относительность 
механического движения, свободное паде-
ние тел, равномерное движение по окруж-
ности, инерция, взаимодействие тел, реак-
тивное движение, передача давления твер-
дыми телами, жидкостями и газами, атмо-
сферное давление, плавание тел, равновесие 
твердых тел, имеющих закрепленную ось 
вращения, колебательное движение, резо-
нанс, волновое движение (звук); 
описывать изученные свойства тел и меха-
нические явления, используя физические 
величины: путь, перемещение, скорость, 
ускорение, период обращения, масса тела, 
плотность вещества, сила (сила тяжести, 
сила упругости, сила трения), давление, 
импульс тела, кинетическая энергия, по-
тенциальная  энергия, механическая ра-
бота, механическая мощность, КПД при со-
вершении работы с использованием просто-
го механизма, сила трения, амплитуда, пе-
риод и частота колебаний, длина волны и 
скорость ее распространения; при описании 
правильно трактовать физический смыс-
лиспользуемых величин, их обозначения и 
единицы измерения,  нахо-
дить формулы, 
связывающие данную физическую величи-
ну с другими величинами, вычислять 

использовать знания о механических явле-
ниях в повседневной жизни для обеспече-
ния безопасности при обращении с прибо-
рами и техническими устройствами, для 
сохранения здоровья и соблюдения норм 
экологического поведения в окружающей 
среде; приводить примеры практического 
использования физических знаний о меха-
нических явлениях и физических законах; 
примеры использования возобновляемых 
источников энергии; экологических послед-
ствий исследования космического про-
странств; различать границы применимости 
физических законов, понимать всеобщий 
характер фундаментальных законов (закон 
сохранения механической энергии, закон 
сохранения импульса, закон всемирного тя-
готения) и ограниченность использования 
частных законов (закон Гука, Архимеда и 
др.); 
находить адекватную предложенной задаче 
физическую модель, разрешать проблему 
как на основе имеющихся знаний по меха-
нике с использованием 
математического аппарата, так и при помо-
щи методов оценки. 
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значение физической величины; анализиро-
вать свойства тел, механические явления и 
процессы, используя физические законы: за-
кон сохранения энергии, закон всемирного 
тяготения, принцип суперпозиции сил (на-
хождение равнодействующей силы), I, II и 
III законы Ньютона, закон сохранения им-
пульса, закон Гука, закон Паскаля, закон 
Архимеда; при этом различать словесную 
формулировку закона и его математическое 
выражение; различать основные признаки 
изученных физических моделей: материаль-
ная точка, инерциальная система отсчета; 
решать задачи,    используя  физические 
законы (закон сохранения энергии, закон 
всемирного     тяготения,     принцип 
суперпозиции сил, I, II  и III   законы 
Ньютона,   закон    сохранения  импульса, 
закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) 
и формулы,  связывающие  физические 
величины (путь, скорость, ускорение, масса 
тела, плотность вещества, сила, давление, 
импульс   тела,    кинетическая   энергия, 
потенциальная    энергия,   механическая 
работа, механическая  мощность,   КПД 
простого    механизма,   сила     трения 
скольжения,    коэффициент     трения, 
амплитуда, период и частота колебаний, 
длина  волны     и        скорость   ее 
распространения):  на     основе     анализа 
условия  задачи   записывать   краткое 
условие, выделять физические величины, 
законы и формулы, необходимые для ее 
решения, проводить расчеты и оценивать 
реальность полученного значения физиче-
ской величины. 

 

Тепловые явления 
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 
распознавать тепловые явления и объяснять 
на базе имеющихся знаний основные свой-
ства или условия протекания этих явлений: 
диффузия, изменение объема тел при нагре-
вании (охлаждении), большая сжимаемость 
газов, малая сжимаемость жидкостей и 
твердых тел; тепловое равновесие, испаре-
ние, конденсация, плавление, кристаллиза-
ция, кипение, влажность воздуха, различные 
способы 
теплопередачи (теплопроводность, 
конвекция, излучение), агрегатные 

использовать знания о тепловых явлениях в 
повседневной жизни для обеспечения безо-
пасности при обращении с приборами и тех-
ническими устройствами, для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологическо-
го поведения в окружающей среде; приво-
дить примеры экологических последствий 
работы двигателей внутреннего сгорания, 
тепловых и гидроэлектростанций; различать 
границы применимости физических зако-
нов, понимать всеобщий 
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состояния вещества, поглощение энергии 
при испарении жидкости и выделение ее 
при конденсации пара, зависимость темпе-
ратуры кипения от давления; описывать 
изученные свойства тел и тепловые явле-
ния, используя физические величины: ко-
личество теплоты, внутренняя энергия, тем-
пература, удельная теплоемкость вещества, 
удельная теплота плавления, удельная теп-
лота парообразования, удельная теплота 
сгорания топлива, коэффициент полезного 
действия теплового двигателя; при описа-
нии правильно трактовать физический 
смысл используемых величин, их обозначе-
ния и единицы измерения, находить форму-
лы, связывающие данную физическую 
величину с другими величинами, вычис-
лять значение физической величины; ана-
лизироватьсвойства тел,  тепловые 
явления и процессы, используя основные 
положения атомно-молекулярного учения о 
строении вещества и закон сохранения 
энергии; 
различать основные признаки изученных 
физических моделей строения газов, жид-
костей и твердых тел; 
приводить примеры практического исполь-
зования физических знаний о тепловых яв-
лениях; 
решать задачи, используя закон сохранения 
энергии в тепловых процессах и формулы, 
связывающие  физические  величины 
(количество теплоты, температура, 
удельная теплоемкость вещества, удельная 
теплота плавления,  удельная   теплота 
парообразования,  удельная    теплота 
сгорания топлива, коэффициент полезного 
действия теплового двигателя): на основе 
анализа условия задачи записывать краткое 
условие, выделять физические величины, 
законы и формулы, необходимые для ее 
решения, проводить расчеты и оценивать 
реальность полученного   значения 
физической величины. 

характер фундаментальных физических за-
конов (закон сохранения энергии в тепло-
вых процессах) и ограниченность использо-
вания частных законов; 
находить адекватную предложенной задаче 
физическую модель, разрешать проблему 
как на основе имеющихся знаний о тепло-
вых явлениях с использованием математи-
ческого аппарата, так и при помощи мето-
дов оценки. 

Электрические и магнитные явления 
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 
распознавать электромагнитные явления и 
объяснять на основе имеющихся знаний 
основные свойства или условия протекания 
этих явлений: электризация тел, 

использовать знания об электромагнитных 
явлениях в повседневной жизни для 
обеспечения безопасности при обращении с 
приборами и техническими устройствами, 
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взаимодействие зарядов, электрический ток 
и его действия (тепловое, химическое, маг-
нитное), взаимодействие магнитов, элек-
тромагнитная индукция, действие магнитно-
го поля на проводник с током и на движу-
щуюся заряженную частицу, действие 
электрического поля на заряженную части-
цу, электромагнитные волны, прямолиней-
ное распространение света, отражение и 
преломление света, дисперсия света. 
составлять схемы электрических цепей с 
последовательным и параллельным соеди-
нением элементов, различая условные обо-
значения элементов электрическихцепей 
(источник тока, ключ, резистор,реостат, 
лампочка, амперметр, вольтметр). исполь-
зовать оптические схемы для построения 
изображений в плоском зеркале и собираю-
щей линзе. 
описывать изученные свойства тел и элек-
тромагнитные явления, используя физиче-
ские величины:  электрический заряд, сила 
тока, электрическое напряжение, электри-
ческое сопротивление, удельное сопротив-
ление вещества, работа электрического по-
ля, мощность тока, фокусное расстояние и 
оптическая сила линзы, скорость электро-
магнитных волн, длина волны и частота 
света; при описании верно трактовать физи-
ческий смысл используемых величин, их 
обозначения и единицы измерения; нахо-
дить формулы, связывающие данную фи-
зическую величину с другими величинами. 
анализировать свойства тел, электромаг-
нитные явления и процессы, используя фи-
зические законы: закон сохранения элек-
трического заряда, закон Ома для участка 
цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямоли-
нейного распространения света, закон от-
ражения света, закон преломления света; 
при этом различать словесную формули-
ровку закона и его математическое выраже-
ние. 
приводить примеры практического исполь-
зования физических знаний о электромаг-
нитных явлениях 
решать задачи, используя физические зако-
ны (закон Ома для участка цепи, закон 
Джоуля-Ленца, закон прямолинейного 
распространения света, закон отражения 

для сохранения здоровья и соблюдения 
норм экологического поведения в окружаю-
щей среде; приводить примеры влияния 
электромагнитных излучений на живые ор-
ганизмы; 
различать границы применимости физиче-
ских законов, понимать всеобщий характер 
фундаментальных законов (закон сохране-
ния электрического заряда) и ограничен-
ность использования частных законов (за-
кон Ома для участка цепи, закон Джоуля-
Ленца и др.); 
использовать приемы построения физиче-
ских моделей, поиска и формулировки до-
казательств выдвинутых гипотез и теорети-
ческих выводов на основе эмпирически ус-
тановленных фактов; находить адекватную 
предложенной задаче физическую модель, 
разрешать проблему как на основе имею-
щихся знаний об электромагнитных явле-
ниях с использованием математического 
аппарата, так и при помощи методов оценки. 
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света, закон преломления света) и формулы, 
связывающие физические величины (сила 
тока, электрическое   напряжение, 
электрическое  сопротивление, удельное 
сопротивление   вещества,    работа 
электрического  поля,  мощность  тока, 
фокусное расстояние и оптическая сила 
линзы, скорость электромагнитных волн, 
длина волны и частота света, формулы 
расчета электрического сопротивления при 
последовательном   и  параллельном 
соединении проводников):   на  основе 
анализа условия задачи записывать краткое 
условие, выделять физические величины, 
законы и формулы,  необходимые для ее 
решения, проводить расчеты и оценивать 
реальность   полученного    значения 
физической величины. 

 

Квантовые явления 
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 
распознавать квантовые явления и объяс-
нять на основе имеющихся знаний основ-
ные свойства или условия протекания этих 
явлений: естественная и искусственная ра-
диоактивность, α-, β- и γ-излучения, воз-
никновение линейчатого спектра излучения 
атома; 
описывать изученные квантовые явления, 
используя физические величины: массовое 
число, зарядовое число, период полураспа-
да, энергия фотонов; при описании правиль-
но трактовать физический смысл исполь-
зуемых величин, их обозначения и единицы 
измерения; находить формулы, связываю-
щие данную физическую величину с дру-
гими величинами, вычислять значение 
физической величины; 
анализировать квантовые явления, исполь-
зуя физические законы и постулаты: закон 
сохранения энергии, закон сохранения 
электрического заряда, закон сохранения
 массового числа, 
закономерности излучения и поглощения 
света атомом, при этом различать словес-
ную формулировку закона и его математи-
ческое выражение; 
различать основные признаки планетарной 
модели атома, нуклонной модели атомного 
ядра; 
приводить примеры проявления в природе 
и практического использования 

использовать полученные знания в повсе-
дневной жизни при обращении с приборами 
и техническими устройствами (счетчик ио-
низирующих частиц, дозиметр), для сохра-
нения здоровья и соблюдения норм эколо-
гического 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, возни-
кающие при использовании атомных элек-
тростанций, и пути решения этих проблем, 
перспективы использования управляемого 
термоядерного синтеза. 
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радиоактивности, ядерных и термоядерных 
реакций, спектрального анализа. 

 

Элементы астрономии 
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 
указывать названия планет Солнечной сис-
темы; различать основные признаки суточ-
ного вращения звездного неба, движения 
Луны, Солнца и планет относительно звезд; 
понимать различия между 
гелиоцентрической и геоцентрической сис-
темами мира; 

указывать общие свойства и отличия планет 
земной группы и планет-гигантов; малых 
тел Солнечной системы и больших планет; 
пользоваться картой звездного неба при на-
блюдениях звездного неба; 
различать основные характеристики звезд 
(размер, цвет, температура) соотносить цвет 
звезды с ее температурой; 
различать   гипотезы    о    происхождении 
Солнечной системы. 

 
 Биология 
Живые организмы 
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 
выделять существенные признаки 
биологических объектов (клеток и организ-
мов растений, животных, грибов, бактерий) и 
процессов, характерных для живых организ-
мов; 
аргументировать, приводить доказательства 
родства различных таксонов растений, жи-
вотных, грибов и бактерий; 

аргументировать, приводить доказательст-
ва различий растений, животных, грибов и 
бактерий; 
осуществлять классификацию биологических 
объектов (растений, животных, бактерий, 
грибов) на основе определения их принад-
лежности к определенной 
систематической группе; 
раскрывать роль биологии в практической 
деятельности людей; роль различных орга-
низмов в жизни человека; 
объяснять общность происхождения и эволю-
ции систематических групп растений и жи-
вотных на примерах сопоставления биологи-
ческих объектов; 
выявлять примеры и раскрывать сущность 
приспособленности организмов к среде оби-
тания; 
различать по внешнему виду, схемам и опи-
саниям реальные биологические объекты или 
их изображения, выявлять отличительные 
признаки биологических объектов; 
сравнивать биологические объекты (расте-
ния,    животные,    бактерии,    грибы), 
процессы жизнедеятельности; делать выводы 

находить информацию о растениях, живот-
ных грибах и бактериях в научно- популяр-
ной литературе, биологических словарях, 
справочниках, Интернет ресурсе, анализиро-
вать и оценивать ее, переводить из одной 
формы в другую; 
основам исследовательской и проектной дея-
тельности по изучению организмов различ-
ных царств живой природы, включая уме-
ния формулировать задачи, представлять ра-
боту на защиту и защищать ее. использовать 
приемы оказания первой помощи при отрав-
лении ядовитыми грибами, ядовитыми расте-
ниями, укусах животных; работы с опреде-
лителями растений; размножения и выращи-
вания культурных растений, уходом за до-
машними животными; ориентироваться в 
системе моральных норм и ценностей по от-
ношению к объектам живой природы (при-
знание высокой  ценности жизни во всех ее 
проявлениях, экологическое сознание, эмо-
ционально- ценностное отношение к объек-
там живой природы); 
осознанно использовать знания основных 
правил поведения в природе; выбирать целе-
вые и смысловые установки в своих действи-
ях и поступках по отношению к живой при-
роде; 
создавать собственные письменные и устные 
сообщения о растениях, животных, бактерия 
и грибах на основе нескольких источников 
информации, сопровождать выступление 
презентацией, учитывая особенности 
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и умозаключения на основе сравнения; взаи-
мосвязи между особенностями строения и 
функциями клеток и тканей, органов и сис-
тем 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; 
и использовать приемы выращивания и раз-
множения культурных растений и домашних 
животных, ухода за ними; 
знать    и    соблюдать    правила    работы    в 
кабинете биологии. 

аудитории сверстников; 
работать в группе сверстников при решении 
познавательных задач связанных с изучением 
особенностей строения и жизнедеятельности 
растений, животных, грибов и бактерий, пла-
нировать совместную деятельность, учиты-
вать мнение окружающих и адекватно оце-
нивать собственный вклад в деятельность 
группы. 

Человек и его здоровье 
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 
выделять существенные признаки 
биологических объектов (животных клеток и 
тканей, органов и систем органов человека) и 
процессов жизнедеятельности, характерных 
для организма человека; 
аргументировать, приводить доказательства 
взаимосвязи человека и окружающей среды, 
родства человека с животными; аргументи-
ровать, приводить доказательства отличий 
человека от животных; аргументировать, 
приводить доказательства необходимости 
соблюдения мер профилактики заболеваний, 
травматизма, стрессов, вредных привычек, 
нарушения осанки, зрения, слуха, инфекци-
онных и простудных заболеваний; 
объяснять эволюцию вида Человек разумный 
на примерах сопоставления биологических 
объектов и других материальных артефактов; 
выявлять примеры и пояснять проявление 
наследственных заболеваний у человека, 
сущность процессов наследственности и из-
менчивости, присущей человеку; 
различать по внешнему виду, схемам и опи-
саниям реальные биологические объекты 
(клетки, ткани органы, системы органов) или 
их изображения, выявлять отличительные 
признаки биологических объектов; сравни-
вать биологические объекты (клетки, ткани, 
органы, системы органов), процессы жизне-
деятельности (питание, дыхание, обмен ве-
ществ, выделение и др.); делать выводы и 
умозаключения на основе сравнения; 

объяснять необходимость применения тех 
или иных приемов при оказании первой дов-
рачебной помощи при отравлениях, ожогах, 
обморожениях, травмах, спасении утопаю-
щего, кровотечениях; 
находить информацию о строении и жизне-
деятельности человека в научно- популярной 
литературе, биологических словарях, спра-
вочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и 
оценивать ее, переводить из одной формы в 
другую; 
ориентироваться в системе моральных норм 
и ценностей по отношению к собственному 
здоровью и здоровью других людей; нахо-
дить в учебной, научно-популярной литера-
туре, Интернет-ресурсах информацию об ор-
ганизме человека, оформлять ее в виде уст-
ных сообщений и докладов; анализировать и 
оценивать целевые и смысловые установки в 
своих действиях и поступках по отношению 
к здоровью своему и окружающих; последст-
вия влияния факторов риска на здоровье че-
ловека. создавать собственные письменные и 
устные сообщения об организме человека и 
его жизнедеятельности на основе нескольких 
источников информации, сопровождать вы-
ступление презентацией, учитывая особенно-
сти аудитории сверстников; работать в груп-
пе сверстников при решении познавательных 
задач связанных с 
особенностями строения и жизнедея-
тельности организма человека, 
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устанавливать взаимосвязи между особенно-
стями строения и функциями клеток и тканей, 
органов и систем органов; использовать ме-
тоды биологической науки: наблюдать и 
описывать биологические объекты и процес-
сы; проводить исследования с организмом 
человека и объяснять их результаты; 
знать и аргументировать основные принципы 
здорового образа жизни, рациональной орга-
низации 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 кабине-
те биологии. 

планировать совместную деятельность, учи-
тывать мнение окружающих и адекватно 
оценивать собственный вклад в деятельность 
группы 

Общие биологические закономерности 
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 
выделять существенные признаки биологи-
ческих объектов (вида, экосистемы, биосфе-
ры) и процессов, характерных для сообществ 
живых организмов; аргументировать, приво-
дить доказательства необходимости защиты 
окружающей среды; аргументировать, при-
водить доказательства зависимости здоровья 
человека от состояния окружающей среды; 
осуществлять классификацию биологических 
объектов на основе определения их принад-
лежности к определенной 
систематической группе; 
раскрывать роль биологии в практической 
деятельности людей; роль биологических 
объектов в природе и жизни человека; значе-
ние биологического разнообразия для сохра-
нения биосферы; 
объяснять общность происхождения и эволю-
ции организмов на основе сопоставления 
особенностей их строения и функционирова-
ния; 
объяснять механизмы наследственности и из-
менчивости, возникновения 
приспособленности,  процесс 
видообразования; 
различать по внешнему виду, схемам и опи-
саниям реальные биологические объекты или 
их изображения, выявляя отличительные 
признаки биологических объектов; 
сравнивать биологические объекты, процес-
сы; делать выводы и умозаключения 

понимать экологические проблемы, возни-
кающие в условиях нерационального приро-
допользования, и пути решения этих про-
блем; 
анализировать и оценивать целевые и смы-
словые установки в своих действиях и по-
ступках по отношению к здоровью своему и 
окружающих, последствия влияния факторов 
риска на здоровье человека; находить ин-
формацию по вопросам общей биологии в 
научно-популярной литературе, специализи-
рованных биологических словарях, справоч-
никах, 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 здо-
ровью других людей (признание высокой 
ценности жизни во всех ее проявлениях, эко-
логическое сознание, эмоционально- ценно-
стное отношение к объектам живой приро-
ды); 
создавать собственные письменные и устные 
сообщения о современных проблемах в об-
ласти биологии и охраны окружающей среды 
на основе нескольких источников информа-
ции, сопровождать выступление презентаци-
ей, учитывая особенности аудитории сверст-
ников; 
работать в группе сверстников при решении 
познавательных задач связанных с 
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на основе сравнения; 
устанавливать взаимосвязи между 
особенностями строения и функциями орга-
нов 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 оце-
нивать последствия деятельности человека в 
природе; 
описывать и использовать приемы выращи-
вания и размножения культурных растений и 
домашних животных, ухода за ними в агро-
ценозах; 
находить в учебной, научно-популярной ли-
тературе, Интернет-ресурсах информацию о 
живой природе, оформлять ее в виде пись-
менных сообщений, докладов, рефератов; 
знать и соблюдать правила работы в кабине-
те биологии. 

теоретическими и практическимипроблемами 
в области молекулярной биологии, генетики, 
экологии, биотехнологии, медицины и охра-
ны окружающей среды, планировать совме-
стную деятельность, учитывать мнение ок-
ружающих и адекватно оценивать собствен-
ный вклад в деятельность группы 

 

 Химия 
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 
характеризовать основные методы познания: 
наблюдение, измерение, эксперимент; опи-
сывать свойства твердых, жидких, газооб-
разных веществ, выделяя их существенные 
признаки; 
раскрывать смысл основных химических 
понятий «атом», «молекула», «химический 
элемент», «простое вещество», «сложное 
вещество», «валентность», «химическая ре-
акция», используя знаковую систему химии; 
раскрывать смысл законов сохранения мас-
сы веществ, постоянства состава, атомно-
молекулярной теории; 
различать химические и физические явле-
ния; 
называть химические элементы; 
определять состав веществ по их формулам; 
определять валентность атома элемента в 
соединениях; 
определять тип химических реакций; на-
зывать признаки и условия протекания 
химических реакций; 
выявлять признаки, свидетельствующие о 
протекании химической реакции при 

выдвигать и проверять экспериментально 
гипотезы о химических свойствах веществ 
на основе их состава и строения, их способ-
ности вступать в химические реакции, о 
характере и продуктах различных химиче-
ских реакций; 
характеризовать вещества по составу, строе-
нию и свойствам, устанавливать причинно-
следственные связи между данными харак-
теристиками вещества; составлять молеку-
лярные и полные ионные уравнения по со-
кращенным ионным уравнениям; 
прогнозировать способность вещества про-
являть окислительные или 
восстановительные свойства с учетом степе-
ней окисления элементов, входящих в его 
состав; 
составлять уравнения реакций, 
соответствующих  последовательности 
превращений неорганических веществ раз-
личных классов; 
выдвигать и проверять экспериментально 
гипотезы      о      результатах      воздействия 
различных факторов на изменение скорости 
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выполнении химического опыта; состав-
лять формулы бинарных соединений; со-
ставлять 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; вычис-
лять количество, объем или массу вещест-
ва по количеству, объему, массе реагентов 
или продуктов реакции; характеризовать 
физические и химические свойства про-
стых веществ: кислорода и водорода; 
получать, собирать кислород и водород; 
распознавать опытным путем газообразные 
вещества: кислород, водород; 
раскрывать смысл закона Авогадро; раскры-
вать смысл понятий «тепловой эффект реак-
ции», «молярный объем»; характеризовать 
физические и химические свойства воды; 
раскрывать смысл понятия «раствор»; вы-
числять массовую долю растворенного 
вещества в растворе; 
приготовлять растворы с определенной 
массовой долей растворенного вещества; 
называть соединения изученных классов 
неорганических веществ; 
характеризовать физические и химические 
свойства основных классов неорганических 
веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 
определять принадлежность веществ к опре-
деленному классу соединений; составлять 
формулы неорганических соединений изу-
ченных классов; 
проводить опыты, подтверждающие хими-
ческие свойства изученных классов неорга-
нических веществ; 
распознавать опытным путем растворы ки-
слот и щелочей по изменению окраски ин-
дикатора; 
характеризовать взаимосвязь между клас-
сами неорганических соединений; раскры-
вать смысл Периодического закона Д.И. 
Менделеева; 
объяснять физический смысл атомного 
(порядкового) номера  химического 
элемента, номеров группы и периода в 

химической реакции; 
использовать приобретенные знания для 
экологически грамотного поведения в окру-
жающей среде; 
использовать приобретенные ключевые 
компетенции при выполнении проектов и 
учебно-исследовательских задач по изуче-
нию свойств, способов получения и распо-
знавания веществ; 
объективно оценивать информацию о ве-
ществах и химических процессах; крити-
чески относиться к псевдонаучной инфор-
мации, недобросовестной рекламе в сред-
ствах массовой информации; 
осознавать значение теоретических знаний 
по химии для практической деятельности 
человека; 
создавать модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач; понимать 
необходимость соблюдения предписаний, 
предлагаемых в инструкциях по использова-
нию лекарств, средств бытовой химии и др. 
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периодической системе Д.И. Менделеева; 
объяснять закономерности изменения 
строения атомов, свойств элементов в 
пределах малых периодов и главных под-
групп; 
характеризовать химические элементы (от 
водорода до кальция) на основе их положе-
ния в периодической системе Д.И. Менде-
леева и особенностей строения их атомов; 
составлять схемы строения атомов первых 
20 элементов периодической системы Д.И. 
Менделеева; 
раскрывать смысл понятий: «химическая 
связь», «электроотрицательность»; харак-
теризовать зависимость физических 
свойств веществ от типа кристаллической 
решетки; 
определять вид химической связи в 
неорганических соединениях; 
изображать схемы строения молекул ве-
ществ, образованных разными видами хи-
мических 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 электролитиче-
ской диссоциации; 
составлять уравнения электролитической 
диссоциации кислот, щелочей, солей; объ-
яснять сущность процесса электролитиче-
ской диссоциации и реакций ионного об-
мена; 
составлять полные и сокращенные ионные 
уравнения реакции обмена; 
определять возможность протекания реак-
ций ионного обмена; 
проводить реакции, подтверждающие 
качественный состав различных веществ; 
определять окислитель и восстановитель; 
составлять уравнения окислительно- вос-
становительных реакций; 
называть факторы, влияющие на скорость 
химической реакции; 
классифицировать химические реакции по 
различным признакам; 
характеризовать взаимосвязь между 
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составом, строением и свойствами неметал-
лов; 
проводить опыты по получению, собиранию 
и изучению химических свойств газообраз-
ных веществ: углекислого газа, аммиака; 
распознавать опытным путем газообразные 
вещества: углекислый газ и аммиак; харак-
теризовать взаимосвязь между составом, 
строением и свойствами металлов; называть 
органические вещества по их формуле: ме-
тан, этан, этилен, метанол, этанол, глицерин, 
уксусная кислота, аминоуксусная кислота, 
стеариновая кислота, олеиновая кислота, 
глюкоза; оценивать влияние химического 
загрязнения окружающей среды на организм 
человека; грамотно обращаться с вещества-
ми в повседневной жизни 
определять возможность протекания реак-
ций некоторых представителей органических 
веществ с кислородом, 
водородом, металлами, основаниями, гало-
генами. 

 

 Изобразительное искусство 
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 
характеризовать особенности уникального 
народного искусства, семантическое значе-
ние традиционных образов, мотивов (древо 
жизни, птица, солярные знаки); создавать 
декоративные изображения на основе рус-
ских образов; 
раскрывать смысл народных праздников и 
обрядов и их отражение в народном искусст-
ве 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 цвето-
вом решении; 
умело пользоваться языком декоративно- 
прикладного искусства, принципами декора-
тивного обобщения, уметь передавать един-
ство формы и декора (на доступном для 
данного возраста уровне); 

активно использовать язык изобразительно-
го     искусства и   различные художественные 
материалы  для  освоения содержания 
различных учебных предметов (литературы, 
окружающего мира, технологии и др.); вла-
деть    диалогической   формой 
коммуникации, уметь аргументировать свою 
точку зрения  в  процессе  изучения 
изобразительного искусства; 
различать и передавать в художественно- 
творческой деятельности характер, эмоцио-
нальное состояние и свое отношение к при-
роде, человеку, обществу; осознавать обще-
человеческие ценности, выраженные в глав-
ных темах искусства; 
выделять признаки для установления стиле-
вых связей в процессе изучения изобрази-
тельного искусства; 
понимать специфику изображения в поли-
графии; 
различать формы полиграфической продук-
ции: книги, журналы, плакаты, афиши и 
др.); 
различать и характеризовать типы изображе-
ния в полиграфии (графическое, 
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выстраивать декоративные, орнаментальные 
композиции в традиции народного искусства 
(используя традиционное письмо Гжели, Го-
родца, Хохломы и т. д.) на основе ритмиче-
ского повтора изобразительных или геомет-
рических элементов; 
владеть практическими навыками 
выразительного использования фактуры, 
цвета, формы, объема, пространства в про-
цессе создания в конкретном материале пло-
скостных или объемных декоративных ком-
позиций; 
распознавать и называть игрушки ведущих 
народных художественных промыслов; 
осуществлять собственный художественный 
замысел, связанный с созданием вырази-
тельной формы игрушки и украшением ее 
декоративной росписью в традиции одного 
из промыслов; характеризовать основы на-
родного орнамента; создавать орнаменты 
на основе народных традиций; 
различать виды и материалы декоративно- 
прикладного искусства; 
различать национальные особенности рус-
ского орнамента и орнаментов других наро-
дов России; 
находить общие черты   в   единстве 
материалов,    формы и    декора, 
конструктивных    декоративных 
изобразительных элементов в произведениях 
народных и современных промыслов; разли-
чать и характеризовать  несколько 
народных  художественных    промыслов 
России; 
называть пространственные и временные ви-
ды искусства и объяснять, в чем состоит 
различие временных и пространственных ви-
дов искусства; 
классифицировать жанровую систему в изо-
бразительном искусстве и ее значение для 
анализа развития искусства и понимания из-
менений видения мира; 
объяснять разницу между предметом изо-
бражения, сюжетом и содержанием изобра-
жения; 
композиционным навыкам работы, чувству 
ритма, работе с различными 
художественными материалами; 
создавать образы, используя все вырази-
тельные возможности 

живописное, компьютерное, 
фотографическое); 
проектировать обложку книги, рекламы от-
крытки, визитки и др.; 
создавать художественную композицию ма-
кета книги, журнала; 
называть имена великих русских живопис-
цев и архитекторов XVIII – XIX веков; 
называть и характеризовать произведения 
изобразительного искусства и архитектуры 
русских художников XVIII – XIX веков; 
называть имена выдающихся русских ху-
дожников-ваятелей XVIII века и опреде-
лять скульптурные памятники; называть 
имена выдающихся художников 
«Товарищества передвижников» и оп-
ределять их произведения живописи; 
называть имена выдающихся русских 
художников-пейзажистов XIX века и 
определять произведения пейзажной 
живописи; 
понимать особенности исторического жанра, 
определять произведения исторической жи-
вописи; 
активно воспринимать произведения искус-
ства и аргументированно анализировать 
разные уровни своего восприятия, понимать 
изобразительные метафоры и видеть цело-
стную картину мира, присущую произведе-
ниям искусства; определять «Русский 
стиль» в архитектуре модерна, называть па-
мятники архитектуры модерна; 
использовать навыки формообразования, 
использования объемов в архитектуре (ма-
кеты из бумаги, картона, пластилина); соз-
давать композиционные макеты объектов на 
предметной плоскости и в пространстве; на-
зывать имена выдающихся русских худож-
ников-ваятелей второй половины XIX века и 
определять памятники монументальной 
скульптуры; 
создавать разнообразные творческие работы 
(фантазийные конструкции) в материале; 
узнавать основные художественные направ-
ления в искусстве XIX и XX веков; узна-
вать, называть основные художественные 
стили в европейском и русском искусстве и 
время их развития в истории культуры; 
осознавать главные темы искусства и, 
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художественных материалов; 
простым навыкам изображения с помощью 
пятна и тональных отношений; 
навыку плоскостного силуэтного 
изображения обычных, простых предметов 
(кухонная утварь); 
изображать сложную форму предмета (силу-
эт) как соотношение простых геометриче-
ских фигур, соблюдая их пропорции; 
создавать линейные изображения 
геометрических тел и натюрморт с натуры 
из геометрических тел; 
строить изображения простых предметов по 
правилам линейной перспективы; характе-
ризовать освещение как важнейшее вырази-
тельное средство изобразительного искусст-
ва, как средство построения объема предме-
тов и глубины пространства; передавать с 
помощью света характер формы и эмоцио-
нальное напряжение в композиции натюр-
морта; 
творческому опыту выполнения 
графического натюрморта и гравюры на-
клейками на картоне; 
выражать цветом в натюрморте собственное 
настроение и переживания; 
рассуждать о разных способах передачи пер-
спективы в изобразительном искусстве как
 выражении различных 
мировоззренческих смыслов; 
применять перспективу в практической 
творческой работе; 
навыкам изображения перспективных со-
кращений в зарисовках наблюдаемого; на-
выкам изображения уходящего вдаль про-
странства, применяя правила линейной и 
воздушной перспективы; 
видеть, наблюдать и эстетически переживать 
изменчивость цветового состояния и на-
строения в природе; 
навыкам создания пейзажных зарисовок; раз-
личать и характеризовать понятия: про-
странство, ракурс, воздушная перспектива; 
пользоваться правилами работы на пленэре; 
использовать цвет как инструмент передачи 
своих чувств и представлений о красоте; 
осознавать, что колорит является средством 
эмоциональной выразительности живопис-
ного произведения; 
навыкам композиции, наблюдательной 

обращаясь к ним в собственной художест-
венно-творческой деятельности, создавать 
выразительные образы; 
применять творческий опыт разработки ху-
дожественного проекта – создания компози-
ции на определенную тему; понимать смысл 
традиций и новаторства в изобразительном 
искусстве XX века. 
Модерн. Авангард. Сюрреализм; ха-
рактеризовать стиль модерн в архи-
тектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; соз-
давать с натуры и по воображению 
архитектурные образы графическими 
материалами и др.; 
работать над эскизом монументального про-
изведения (витраж, мозаика, роспись, мону-
ментальная скульптура); 
использовать выразительный язык при мо-
делировании архитектурного 
пространства; 
характеризовать крупнейшие художест-
венные музеи мира и России; получать 
представления об особенностях художе-
ственных коллекций крупнейших музеев 
мира; 
использовать навыки коллективной работы 
над объемно- пространственной 
композицией; 
понимать основы сценографии как вида ху-
дожественного творчества; 
понимать роль костюма, маски и грима в 
искусстве актерского перевоплощения; на-
зывать имена российских художников(А.Я. 
Головин, А.Н. Бенуа, М.В.Добужинский); 
различать особенности художественной фо-
тографии; 
различать выразительные средства художе-
ственной фотографии (композиция, план, 
ракурс, свет, ритм и др.); 
понимать изобразительную природу экран-
ных искусств; 
характеризовать принципы киномонтажа в 
создании художественного образа; разли-
чать понятия: игровой и документальный 
фильм; 
называть имена мастеров российского кине-
матографа. понимать основы искусства те-
левидения; 
понимать различия в творческой работе 
художника-живописца и сценографа; 
применять полученные знания о типах 
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перспективы и ритмической организации 
плоскости изображения; 
различать основные средства художествен-
ной выразительности в изобразительном ис-
кусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, 
перспектива и др.); определять композицию 
как целостный и образный строй произведе-
ния, роль формата, выразительное значение 
размера произведения, соотношение целого 
и детали, значение каждого фрагмента в его 
метафорическом смысле; 
пользоваться красками (гуашь, акварель), не-
сколькими графическими материалами (ка-
рандаш, тушь), обладать первичными навы-
ками лепки, использовать коллажные техни-
ки; 
различать и характеризовать понятия: эпи-
ческий пейзаж, романтический пейзаж, 
пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм; 
различать и характеризовать виды портрета; 
понимать и характеризовать основы изо-
бражения головы человека; 
пользоваться навыками работы с доступ-
ными скульптурными материалами; видеть 
и использовать в качестве средств выраже-
ния соотношения пропорций, характер ос-
вещения, цветовые отношения при изобра-
жении с натуры, по представлению, по па-
мяти; 
видеть конструктивную форму предмета, 
владеть первичными навыками плоского и 
объемного изображения предмета и группы 
предметов; 
использовать графические материалы в рабо-
те над портретом; 
использовать образные возможности осве-
щения в портрете; 
пользоваться правилами схематического 
построения головы человека в рисунке; 
называть имена выдающихся русских и 
зарубежных художников - портретистов и 
определять их произведения; 
навыкам передачи в плоскостном изображе-
нии простых движений фигуры человека; 
навыкам понимания особенностей воспри-
ятия скульптурного образа; 
навыкам лепки и работы с пластилином или 
глиной; 
рассуждать   (с    опорой    на    восприятие 
художественных произведений - шедевров 

оформления сцены при создании школьного 
спектакля; 
применять в практике любительского спек-
такля художественно-творческие умения по 
созданию костюмов, грима и т. д.для спек-
такля из доступных материалов; добиваться 
в практической работе большей вырази-
тельности костюма и его стилевого единства 
со сценографией спектакля; использовать 
элементарные навыки основ фотосъемки, 
осознанно осуществлять выбор объекта и 
точки съемки, ракурса, плана как художест-
венно-выразительных средств фотографии; 
применять в своей съемочной практике ра-
нее приобретенные знания и навыки компо-
зиции, чувства цвета, глубины пространства 
и т. д.; 
пользоваться компьютерной обработкой фо-
тоснимка при исправлении отдельных недо-
четов и случайностей; 
понимать и объяснять синтетическую приро-
ду фильма; 
применять первоначальные навыки в соз-
дании сценария и замысла фильма; при-
менять полученные ранее знания по ком-
позиции и построению кадра; использо-
вать первоначальные навыки оператор-
ской грамоты, техники съемки и компью-
терного монтажа; 
применять сценарно-режиссерские навыки 
при построении текстового и изобразитель-
ного сюжета, а также звукового ряда своей 
компьютерной анимации; смотреть и анали-
зировать с точки зрения режиссерского, 
монтажно-операторского искусства фильмы 
мастеров кино; использовать опыт доку-
ментальной съемки и тележурналистики для 
формирования школьного телевидения; 
реализовывать сценарно-режиссерскую и 
операторскую грамоту в практике создания 
видео-этюда 
С.М. Эйзенштейн. А.А. Тарковский. С.Ф. 
Бондарчук. Н.С. Михалков. 
. 
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изобразительного искусства) об 
изменчивости образа человека в истории ис-
кусства; 
приемам выразительности при работе с на-
туры над набросками и зарисовками фигуры 
человека, используя разнообразные графи-
ческие материалы; 
характеризовать сюжетно-тематическую 
картину как обобщенный и целостный об-
раз, как результат наблюдений и размышле-
ний художника над жизнью; объяснять по-
нятия 
«тема», «содержание», 
«сюжет» в произведениях станковой 
живописи; 
изобразительным и композиционным навы-
кам в процессе работы над эскизом; узнавать 
и объяснять понятия «тематическая карти-
на», «станковая живопись»; перечислять и 
характеризовать основные жанры сюжетно- 
тематической картины; характеризовать ис-
торический жанр как идейное и образное 
выражение значительных событий в истории 
общества, как воплощение его мировоззрен-
ческих позиций и идеалов; 
узнавать и характеризовать несколько клас-
сических произведений и называть имена 
великих русских мастеров исторической 
картины; 
характеризовать значение тематической кар-
тины XIX века в развитии русской культу-
ры; 
рассуждать о значении творчества великих 
русских художников в создании образа на-
рода, в становлении национального самосоз-
нания и образа национальной истории; 
называть имена нескольких известных ху-
дожников объединения «Мир искусства» и 
их наиболее известные произведения; твор-
ческому опыту по разработке и созданию 
изобразительного образа на выбранный ис-
торический сюжет; творческому опыту по 
разработке художественного проекта – раз-
работки композиции на историческую тему; 
творческому опыту создания композиции на 
основе библейских сюжетов; представлени-
ям о великих, вечных темах в искусстве на 
основе сюжетов из Библии, об их мировоз-
зренческом и нравственном 
значении в культуре; 
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называть имена великих европейских и рус-
ских художников, творивших на библейские 
темы; 
узнавать и характеризовать произведения 
великих европейских и русских художников 
на библейские темы; 
характеризовать роль монументальных па-
мятников в жизни общества; 
рассуждать об особенностях художествен-
ного образа советского народа в годы Вели-
кой Отечественной войны; описывать и ха-
рактеризовать выдающиеся монументальные 
памятники и ансамбли, посвященные Вели-
кой Отечественной   войне; творческому 
опыту лепки памятника, посвященного зна-
чимому историческому событию или исто-
рическому герою; анализировать художест-
венно- выразительные средства произведе-
ний изобразительного искусства XX века; 
культуре зрительского восприятия; характе-
ризовать временные и пространственные ис-
кусства; 
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 материала-
ми; собирать необходимый материал для ил-
люстрирования (характер одежды героев, 
характер построек и помещений, характер-
ные детали быта и т.д.); представлениям об 
анималистическом жанре изобразительного 
искусства и творчестве художников-
анималистов; 
опыту художественного творчества по соз-
данию стилизованных образов животных; 
систематизировать и характеризовать основ-
ные этапы развития и истории архитектуры 
и дизайна; 
распознавать объект и пространство в конст-
руктивных видах искусства; 
понимать сочетание различных объемов в 
здании; 
понимать единство художественного и 
функционального в вещи, форму и матери-
ал; 
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иметь общее представление и рассказывать 
об особенностях архитектурно- художест-
венных стилей разных эпох; понимать тен-
денции и перспективы развития современной 
архитектуры; различать образно-стилевой 
язык архитектуры прошлого; 
характеризовать и различать малые формы 
архитектуры и дизайна в пространстве го-
родской среды; 
понимать плоскостную композицию как 
возможное схематическое изображение объ-
емов при взгляде на них сверху; осознавать 
чертеж как плоскостное изображение объе-
мов, когда точка - вертикаль, круг - ци-
линдр, шар и т. д.; применять в создаваемых 
пространственных композициях доминант-
ный объект и вспомогательные соедини-
тельные элементы; применять навыки фор-
мообразования, использования объемов в 
дизайне и архитектуре (макеты из бумаги, 
картона, пластилина); 
создавать композиционные макеты объектов 
на предметной плоскости и в пространстве; 
создавать практические творческие компо-
зиции в технике коллажа, дизайн- проектов; 
получать представления о влиянии цвета на 
восприятие формы объектов архитектуры и 
дизайна, а также о том, какое значение име-
ет расположение цвета в пространстве ар-
хитектурно-дизайнерского объекта; приоб-
ретать общее представление о традициях 
ландшафтно-парковой архитектуры; 
характеризовать основные школы садово- 
паркового искусства; 
понимать основы краткой истории русской 
усадебной культуры XVIII – XIX веков; на-
зывать и раскрывать смысл основ искусства 
флористики; 
понимать основы краткой истории костюма; 
характеризовать и раскрывать смысл ком-
позиционно-конструктивных принципов ди-
зайна одежды; 
применять навыки сочинения объемно- про-
странственной композиции в 
формировании букета по принципам икэба-
ны; 
использовать старые и осваивать новые 
приемы работы с бумагой, природными 
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материалами в процессе макетирования ар-
хитектурно-ландшафтных объектов; отра-
жать в эскизном проекте дизайна сада об-
разно-архитектурный композиционный за-
мысел; 
использовать графические навыки и техноло-
гии выполнения коллажа в процессе созда-
ния эскизов молодежных и исторических 
комплектов одежды; 
узнавать и характеризовать памятники архи-
тектуры Древнего Киева. София Киевская. 
Фрески. Мозаики; 
различать итальянские и русские традиции в 
архитектуре Московского  Кремля. 
Характеризовать и описывать архитектурные 
особенности соборов Московского Кремля; 
различать и характеризовать особенности 
древнерусской  иконописи. Понимать 
значение иконы «Троица» Андрея Рублева в 
общественной, духовной и художественной 
жизни Руси; 
узнавать и описывать памятники шатрового 
зодчества; 
характеризовать особенности церкви Возне-
сения в селе Коломенском и храма Покрова-
на-Рву; 
раскрывать особенности новых иконопис-
ных традиций в XVII веке. Отличать по ха-
рактерным особенностям икону и парсуну; 
работать над проектом (индивидуальным 
или коллективным), создавая разнообразные 
творческие композиции в материалах по раз-
личным темам; 
различать стилевые особенности разных 
школ архитектуры Древней Руси; 
создавать с натуры и по воображению архи-
тектурные образы графическими материа-
лами и др.; 
работать над эскизом монументального про-
изведения (витраж, мозаика, роспись, мону-
ментальная скульптура); использовать выра-
зительный язык при моделировании архи-
тектурного пространства; 
сравнивать, сопоставлять и анализировать 
произведения живописи Древней Руси; рас-
суждать о значении художественного об-
раза древнерусской культуры; ориентиро-
ваться в широком разнообразии стилей и 
направлений изобразительного искусства и 
архитектуры XVIII – XIX веков; 
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использовать в речи новые термины, связан-
ные со стилями в изобразительном искусст-
ве и архитектуре XVIII – XIX веков; выяв-
лять и называть характерные особенности 
русской портретной живописи XVIII века; 
характеризовать признаки и особенности 
московского барокко; 
создавать разнообразные творческие работы 
(фантазийные конструкции) в материале. 

 

 Музыка 
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 
понимать значение интонации в музыке как 
носителя образного смысла; 
анализировать средства музыкальной выра-
зительности: мелодию, ритм, темп, динами-
ку, лад; 
определять характер музыкальных образов 
(лирических, драматических, героических, 
романтических, 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 взаимо-
действия и развития образов музыкальных 
произведений; 
различать многообразие музыкальных обра-
зов и способов их развития; производить 
интонационно-образный анализ музыкально-
го произведения; 
понимать основной принцип построения и 
развития музыки; 
анализировать взаимосвязь жизненного со-
держания музыки и музыкальных образов; 
размышлять о знакомом музыкальном про-
изведении, высказывая суждения об основ-
ной идее, средствах ее воплощения, интона-
ционных особенностях, жанре, исполните-
лях; 
понимать значение устного народного му-
зыкального творчества в развитии общей 
культуры народа; 
определять основные жанры русской народ-
ной музыки: былины, лирические песни, час-
тушки, разновидности обрядовых песен; 
понимать специфику перевоплощения на-
родной музыки в произведениях 

понимать истоки и интонационное своеобра-
зие, характерные черты и признаки, тради-
ций, обрядов музыкального фольклора раз-
ных стран мира; 
понимать особенности языка 
западноевропейской музыки на примере 
мадригала, мотета, кантаты, прелюдии, фу-
ги, мессы, реквиема; 
понимать особенности языка отечественной 
духовной и светской музыкальной культуры 
на примере канта, литургии, хорового кон-
церта; 
определять специфику духовной музыки в 
эпоху Средневековья; 
распознавать мелодику знаменного распева 
– основы древнерусской церковной музыки; 
различать формы построения музыки (со-
натно-симфонический цикл, сюита), пони-
мать их возможности в воплощении и раз-
витии музыкальных образов; 
выделять признаки для установления стиле-
вых связей в процессе изучения музыкаль-
ного искусства; 
различать и передавать в художественно- 
творческой деятельности характер, эмоцио-
нальное состояние и свое отношение к при-
роде, человеку, обществу; 
исполнять свою партию в хоре в простей-
ших двухголосных произведениях, в том 
числе с ориентацией на нотную запись; ак-
тивно использовать язык музыки для освое-
ния содержания различных учебных пред-
метов (литературы, русского языка,  окру-
жающего мира, математики и др.). 
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композиторов; 
понимать взаимосвязь профессиональной 
композиторской музыки и народного музы-
кального творчества; 
распознавать художественные направления, 
стили и жанры классической и современной 
музыки, особенности их музыкального язы-
ка и музыкальной драматургии; определять 
основные признаки исторических эпох, сти-
левых направлений в русской музыке, по-
нимать стилевые черты русской классиче-
ской музыкальной школы; определять ос-
новные признаки исторических эпох, стиле-
вых направлений и национальных  школ в 
западноевропейской музыке; узнавать ха-
рактерные черты  и образцы 
творчества крупнейших русских и 
зарубежных композиторов; 
выявлять общее и особенное при сравнении 
музыкальных произведений на основе полу-
ченных знаний о стилевых направлениях; 
различать жанры вокальной, инструмен-
тальной, вокальноинструментальной, ка-
мерно- инструментальной, симфонической 
музыки; называть основные жанры светской 
музыки малой (баллада, баркарола, нок-
тюрн, романс, этюд и т.п.) и крупной фор-
мы(соната, симфония, кантата, концерт и 
т.п.); узнавать формы построения музы-
ки(двухчастную,  трехчастную, вариации, 
рондо); 
определять тембры музыкальных 
инструментов; 
называть и определять звучание музыкаль-
ных инструментов: духовых, струнных,
 ударных, современных 
электронных; 
определять виды оркестров: 
симфонического, духового, камерного, орке-
стра народных инструментов, эстрадно- 
джазового оркестра; 
владеть музыкальными терминами в преде-
лах изучаемой темы; 
узнавать на слух изученные произведения 
русской и зарубежной классики, образцы 
народного музыкального творчества, про-
изведения современных композиторов; оп-
ределять характерные особенности музы-
кального языка; 
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эмоционально-образно воспринимать и 
характеризовать музыкальные произведения; 
анализировать произведения выдающихся 
композиторов прошлого и современности; 
анализировать единство жизненного содер-
жания и художественной формы в различ-
ных музыкальных образах; 
творчески интерпретировать содержание 
музыкальных произведений; 
выявлять особенности интерпретации одной 
и той же художественной идеи, сюжета в 
творчестве различных композиторов; анали-
зировать различные трактовки одного и то-
го же произведения, аргументируя исполни-
тельскую интерпретацию замысла компози-
тора; 
различать интерпретацию классической 
музыки в современных обработках; оп-
ределять характерные признаки совре-
менной популярной музыки; 
называть стили рок-музыки и ее отдельных 
направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.; 
анализировать творчество исполнителей ав-
торской песни; 
выявлять особенности взаимодействия му-
зыки с другими видами искусства; находить 
жанровые параллели между музыкой и дру-
гими видами искусств; сравнивать интона-
ции музыкального, живописного и литера-
турного произведений;   
понимать взаимодействие музыки, 
изобразительного искусства и литературы на 
основе осознания специфики языка каждого 
из них; 
находить ассоциативные связи между ху-
дожественными образами музыки, изобра-
зительного искусства и литературы; пони-
мать значимость музыки в творчестве пи-
сателей и поэтов; 
называть и определять на слух мужские (те-
нор, баритон, бас) и женские (сопрано, мец-
цо-сопрано, контральто) певческие голоса; 
определять разновидности хоровых коллек-
тивов по стилю (манере) исполнения: народ-
ные, академические; 
владеть навыками вокально-хорового музи-
цирования; 
применять навыки вокально-хоровой работы 
при пении с музыкальным сопровождением 

 



98 
 

и без сопровождения (acappella); творче-
ски интерпретировать содержание музы-
кального произведения в пении; 
участвовать в коллективной исполнитель-
ской деятельности, используя различные 
формы индивидуального и группового 
музицирования; 
размышлять о знакомом музыкальном про-
изведении, высказывать суждения об основ-
ной идее, о средствах и формах ее воплоще-
ния; 
передавать свои музыкальные впечатления в 
устной или письменной форме; 
проявлять творческую инициативу, участвуя 
в музыкально-эстетической деятельности; 
понимать специфику музыки как вида ис-
кусства и ее значение в жизни человека и 
общества; 
эмоционально проживать исторические со-
бытия и судьбы защитников Отечества, во-
площаемые в музыкальных произведениях; 
приводить примеры выдающихся (в том чис-
ле современных) отечественных и зарубеж-
ных музыкальных исполнителей и исполни-
тельских коллективов; 
применять современные информационно- 
коммуникационные технологии для записи и 
воспроизведения музыки; 
обосновывать собственные предпочтения, 
касающиеся музыкальных произведений 
различных стилей и жанров; 
использовать знания о музыке и музыкантах, 
полученные на занятиях, при составлении 
домашней фонотеки, видеотеки; использо-
вать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной 
жизни (в том числе в творческой и сцениче-
ской). 

 

 Технология 
Индустриальные технологии 
Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 
называть и характеризовать актуальные 
управленческие,  медицинские, 
информационные технологии, технологии 
производства и обработки материалов, ма-
шиностроения, биотехнологии, 
нанотехнологии; 
называть и характеризовать перспективные 
управленческие, медицинские, 
информационные технологии, технологии 

приводить рассуждения, содержащие аргу-
ментированные оценки и прогнозы разви-
тия технологий в сферах медицины, произ-
водства и обработки материалов, машино-
строения, производства продуктов питания, 
сервиса, информационной сфере. 
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производства и обработки материалов, ма-
шиностроения, биотехнологии, 
нанотехнологии; 
объясняет на  произвольно  избранных 
примерах  принципиальные  отличия 
современных  технологий производства 
материальных продуктов от традиционных 
технологий, связывая свои объяснения с 
принципиальными алгоритмами, способами 
обработки ресурсов, свойствами продуктов 
современных производственных технологий 
и мерой их технологической чистоты; про-
водить мониторинг развития технологий 
произвольно избранной отрасли на основе 
работы с информационными источниками 
различных видов. 

 

Электротехника 
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 
• разбираться в адаптированной для 
школьников технико-технологической 
информации по электротехнике и ориентиро-
ваться в электрических схемах, которые при-
меняются при разработке, создании и
 эксплуатации электрифицированных при-
боров и аппаратов, составлять простые элек-
трические схемы цепей бытовых устройств и 
моделей; 
• осуществлять технологические процессы 
сборки или ремонта объектов, содержащих 
электрические цепи с учётом необходимости 
экономии электрической энергии 

• составлять электрические схемы, которые 
применяются при разработке 
электроустановок, создании и эксплуатации 
электрифицированных приборов и аппаратов, 
используя дополнительные источники ин-
формации (включая Интернет): 
• осуществлять процессы сборки, регули-
ровки или ремонта объектов, содержащих 
электрические цепи с элементами электрони-
ки и автоматики. 

Современное производство и профессиональное самоопределение 
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 
характеризовать группы профессий, обслужи-
вающих технологии в сферах медицины, 
производства и обработки материалов, ма-
шиностроения, производства продуктов пи-
тания, сервиса, информационной 
сфере, описывает тенденции их развития, 
характеризовать ситуацию на региональном 
рынке труда, называет тенденции ее разви-
тия, 
разъясняет социальное значение групп про-
фессий, востребованных на региональном 
рынке труда, 
характеризовать группы предприятий регио-
на проживания, 
характеризовать учреждения 
профессионального образования различного 
уровня, расположенные на территории 

предлагать альтернативные варианты траек-
торий профессионального образования для 
занятия заданных должностей; анализиро-
вать социальный статус произвольно задан-
ной социально- профессиональной группы 
из  числа профессий, обслуживающих техно-
логии в сферах медицины, производства и 
обработки материалов, машиностроения, 
производства продуктов питания, сервиса, 
информационной сфере. 
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проживания обучающегося, об оказываемых 
ими образовательных услугах, условиях по-
ступления и особенностях обучения, анали-
зировать свои мотивы и причины принятия 
тех или иных решений, анализировать ре-
зультаты и последствия своих решений, свя-
занных с выбором и реализацией образова-
тельной траектории, анализировать свои 
возможности и предпочтения, связанные с 
освоением определенного уровня образова-
тельных программ и реализацией тех или 
иных видов деятельности, 
получит опыт наблюдения (изучения), озна-
комления с современными производствами в 
сферах медицины, производства и обработки 
материалов, машиностроения, производства 
продуктов питания, сервиса, информацион-
ной сфере и деятельностью занятых в них 
работников, получит опыт поиска, извлече-
ния, структурирования и обработки инфор-
мации о перспективах развития современных 
производств в регионе проживания, а также 
информации об актуальном состоянии и 
перспективах развития регионального рынка 
труда. 

 

 

Технологии ведения дома 
Кулинария 
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 
самостоятельно готовить для своей семьи 

простые кулинарные блюда из сырых и варё-
ных овощей и фруктов, молока и молочных 
продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, различ-
ных видов теста, круп, бобовых и макарон-
ных изделий, отвечающие требованиям ра-
ционального питания, соблюдая правильную 
технологическую последовательность при-
готовления, санитарно-гигиенические требо-
вания и правила безопасной работы. 
называть и характеризовать актуальные 

управленческие,   медицинские, 
информационные технологии, технологии 
производства и обработки материалов, маши-
ностроения,  биотехнологии, 
нано технологии; называть и характеризовать 
перспективные управленческие, 
медицинские, информационные технологии, 
технологии производства и обработки 
материалов, машиностроения, 

• составлять рацион питания на основе фи-
зиологических потребностей организма; 
• выбирать пищевые продукты для удов-
летворения потребностей организма в белках, 
углеводах, жирах, витаминах, минеральных 
веществах; организовывать своё рациональ-
ное питание в домашних условиях; приме-
нять различные способы обработки пищевых 
продуктов с целью сохранения в них пита-
тельных веществ; 
• применять основные виды и способы кон-
сервирования и заготовки пищевых продук-
тов в домашних условиях; 
• экономить электрическую энергию при об-
работке пищевых продуктов; оформлять при-
готовленные блюда, сервировать стол; со-
блюдать правила этикета за столом; 
• определять виды экологического за-
грязнения пищевых продуктов; оценивать 
влияние техногенной сферы на окружающую 
среду и здоровье человека; 
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биотехнологии, нано технологии; 
объяснять на произвольно избранных 
примерах принципиальные отличия 
современных технологий производства мате-
риальных продуктов от традиционных тех-
нологий, связывая свои объяснения с прин-
ципиальными алгоритмами, способами обра-
ботки ресурсов, свойствами продуктов со-
временных производственных технологий и 
мерой их технологической чистоты; прово-
дить мониторинг развития технологий про-
извольно избранной отрасли на основе рабо-
ты с информационными источниками раз-
личных видов. 

выполнять мероприятия по предотвращению 
негативного влияния техногенной сферы на 
окружающую среду и здоровье человека. 
приводить рассуждения, содержащие аргу-
ментированные оценки и прогнозы развития 
технологий в сферах производства продук-
тов питания, сервиса, информационной сфе-
ре. 

 
 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 
• изготавливать с помощью ручных инст-
рументов и оборудования для швейных и 
декоративно-прикладных работ, швейной 
машины простые по конструкции модели 
швейных изделий, пользуясь технологиче-
ской документацией; 
выполнять влажно-тепловую обработку 
швейных изделий. называть и характеризо-
вать актуальные управленческие, медицин-
ские, информационные технологии, техноло-
гии производства и обработки материалов, 
машиностроения, биотехнологии, нано техно-
логии; называть и характеризовать перспек-
тивные 
управленческие,  медицинские, 
информационные технологии, технологии 
производства и обработки материалов, маши-
ностроения, биотехнологии, 
нанотехнологии; 
объяснять на произвольно избранных приме-
рах принципиальные отличия современных 
технологий производства материальных про-
дуктов от традиционных технологий, связы-
вая свои объяснения с принципиальными ал-
горитмами, способами обработки ресурсов, 
свойствами продуктов современных произ-
водственных технологий и мерой их техно-
логической чистоты; проводить мониторинг 
развития технологий произвольно избранной 
отрасли на основе работы с информацион-
ными источниками 
различных видов. 

• выполнять несложные приёмы моде-
лирования швейных изделий, в том числе с 
использованием традиций народного костю-
ма; 
• использовать при моделировании зри-
тельные иллюзии в одежде; определять и ис-
правлять дефекты швейных изделий; 
• выполнять художественную отделку 
швейных изделий; 
• изготавливать изделия декоративно- при-
кладного искусства, региональных народных 
промыслов; 
определять основные стили в одежде и со-

временные направления моды. 
приводить рассуждения, содержащие аргу-
ментированные оценки и прогнозы развития 
технологий в сферах медицины, производст-
ва и обработки материалов, машиностроения. 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 
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• планировать и выполнять учебные 
технологические проекты: выявлять и фор-
мулировать проблему; обосновывать цель 
проекта, конструкцию изделия, сущность 
итогового продукта или желаемого резуль-
тата; планировать этапы выполнения работ; 
составлять технологическую карту изготов-
ления изделия; выбирать средства реализа-
ции замысла; осуществлять технологический 
процесс; контролировать ход и результаты 
выполнения проекта; представлять результа-
ты выполненного проекта: пользоваться ос-
новными видами проектной документации; 
готовить пояснительную записку к проекту; 
оформлять проектные материалы; представ-
лять проект к защите. 
следовать технологии, в том числе в процес-

се изготовления субъективно нового продук-
та; 
оценивать условия применимости техноло-
гии, в том числе с позиций экологической 
защищенности; прогнозировать по известной 
технологии выходы (характеристики продук-
та) в зависимости от изменения входов / па-
раметров / ресурсов, проверяет прогнозы 
опытно-экспериментальным путем, в том 
числе самостоятельно планируя такого рода 
эксперименты; 
в зависимости от ситуации оптимизировать 
базовые технологии (затратность – качество), 
проводит анализ альтернативных ресурсов, 
соединяет в единый план несколько техноло-
гий без их видоизменения для получения 
сложносоставного материального или ин-
формационного продукта; 
проводить оценку и испытание полученного 
продукта; 
проводить анализ потребностей в тех или 
иных материальных или информационных 
продуктах; 
описывать технологическое решение с помо-
щью текста, рисунков, графического изобра-
жения; 
анализировать возможные технологические 
решения, определять их достоинства и не-
достатки в контексте заданной ситуации; 
проводить и анализировать разработку и / 
или реализацию прикладных проектов, 
предполагающих: 
изготовление материального продукта на 

• организовывать и осуществлять проектную 
деятельность на основе установленных норм 
и стандартов, поиска новых технологических 
решений, планировать и организовывать тех-
нологический процесс с учётом имеющихся 
ресурсов и условий; осуществлять презента-
цию, экономическую и экологическую 
оценку проекта, давать примерную оценку 
цены произведённого продукта как товара на 
рынке; разрабатывать вариант рекламы для 
продукта труда. выявлять и формулировать 
проблему, требующую технологического 
решения; модифицировать имеющиеся про-
дукты в соответствии с ситуацией / заказом / 
потребностью / задачей деятельности и в со-
ответствии с их характеристиками разраба-
тывать технологию на основе базовой техно-
логии; 
технологизировать свой опыт, представлять 
на основе ретроспективного анализа и уни-
фикации деятельности описание в виде ин-
струкции или технологической карты; оце-
нивать коммерческий потенциал продукта и / 
или технологии. предлагать альтернативные 
варианты траекторий профессионального 
образования для занятия заданных должно-
стей; 
анализировать   социальный   статус 
произвольно заданной социально- 
профессиональной группы из числа профес-
сий, обслуживающих технологии в сферах 
медицины, производства и обработки мате-
риалов, машиностроения, производства про-
дуктов  питания,  сервиса, 
информационной сфере. 
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основе технологической документации с 
применением элементарных (не требующих 
регулирования) и сложных (требующих ре-
гулирования / настройки) рабочих инстру-
ментов / технологического 
оборудования; 
модификацию материального продукта по 
технической документации и изменения па-
раметров технологического процесса для по-
лучения заданных свойств материального 
продукта; 
определение характеристик и разработку ма-
териального продукта, включая его модели-
рование в информационной среде (конструк-
торе); 
встраивание созданного информационного 
продукта в заданную оболочку; 
изготовление информационного продукта по 
заданному алгоритму в заданной оболочке; 
проводить и анализировать разработку или 
реализацию технологических проектов, 
предполагающих: 
оптимизацию заданного способа (техноло-
гии) получения требующегося материального 
продукта (после его применения в собствен-
ной практике); обобщение прецедентов по-
лучения продуктов одной группы различны-
ми субъектами (опыта), анализ потребитель-
ских свойств данных продуктов, запросов 
групп их потребителей, условий производст-
ва с выработкой (процессированием, регла-
ментацией) технологии производства данно-
го продукта и ее пилотного применения; раз-
работку инструкций, технологических карт 
для исполнителей, согласование с заинтере-
сованными субъектами; 
разработку (комбинирование, изменение па-
раметров и требований к ресурсам) техноло-
гии получения материального и информаци-
онного продукта с заданными свойствами; 
проводить и анализировать разработку или 
реализацию проектов, предполагающих: 
планирование (разработку) материального 
продукта в соответствии с задачей собст-
венной деятельности (включая моделирова-
ние и разработку документации); планирова-
ние (разработку) материального продукта на 
основе самостоятельно 
проведенных исследований потребительских 
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интересов; 
разработку плана продвижения продукта; 
проводить и анализировать конструирование 
механизмов, простейших роботов, позво-
ляющих решить конкретные задачи (с по-
мощью стандартных простых механизмов, с 
помощью материального или виртуального 
конструктора). 
характеризовать группы профессий, обслу-

живающих технологии в сферах медицины, 
производства и обработки материалов, ма-
шиностроения, производства продуктов пи-
тания, сервиса, информационной 
сфере, описывает тенденции их развития, 
характеризовать ситуацию на региональном 
рынке труда, называет тенденции ее разви-
тия, 
разъяснять социальное значение групп про-
фессий, востребованных на региональном 
рынке труда, 
характеризовать группы предприятий регио-
на   проживания, 
характеризовать учреждения профессио-
нального образования различного уровня, 
расположенные на территории проживания 
обучающегося, об оказываемых ими образо-
вательных услугах, условиях поступления и 
особенностях обучения, анализировать свои 
мотивы и причины принятия тех или иных 
решений, анализировать результаты и по-
следствия своих решений, связанных с выбо-
ром и реализацией образовательной траекто-
рии, анализировать свои возможности и 
предпочтения, связанные с освоением опре-
деленного уровня образовательных программ 
и реализацией тех или иных видов деятель-
ности, 
получит опыт наблюдения (изучения), озна-
комления с современными производствами в 
сферах медицины, производства и обработки 
материалов, машиностроения, производства 
продуктов питания, сервиса, информацион-
ной сфере и деятельностью занятых в них 
работников, получит опыт поиска, извлече-
ния, структурирования и обработки инфор-
мации о перспективах развития современных 
производств в регионе проживания, а также 
информации об актуальном состоянии и пер-
спективах развития регионального рынка 
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труда.  
 

 Физическая культура 
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 
рассматривать физическую культуру как яв-
ление культуры, выделять исторические эта-
пы ее развития, характеризовать основные 
направления и формы ее организации в со-
временном обществе; 
характеризовать содержательные основы 
здорового образа жизни, раскрывать его 
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным фи-
зическим развитием и физической подготов-
ленностью, формированием качеств лично-
сти и профилактикой вредных привычек; 
раскрывать базовые понятия и термины фи-
зической культуры, применять их в процессе 
совместных занятий физическими упражне-
ниями со своими сверстниками, излагать с их 
помощью особенности техники двигательных 
действий и физических упражнений, разви-
тия физических качеств; 

характеризовать цель возрождения Олимпий-
ских игр и роль Пьера де Кубертена в ста-
новлении современного олимпийского дви-
жения, объяснять смысл символики и ритуа-
лов Олимпийских игр; 
характеризовать исторические вехи развития 
отечественного спортивного движения, вели-
ких спортсменов, принесших славу россий-
скому спорту; 
определять признаки положительного влия-
ния занятий физической подготовкой на ук-
репление здоровья, устанавливать связь меж-
ду развитием физических качеств и основных 
систем организма; 

 
Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 
разрабатывать содержание самостоятель-
ных занятий с физическими упражне-
ниями, определять  их  направлен-
ность и формулировать  задачи, 
 рационально планировать режим 
дня и учебной недели; руководствоваться 
правилами профилактики травматизма и 
подготовки мест занятий, правильного вы-
бора обуви и формы одежды в зависимо-
сти от времени года и погодных условий; 
руководствоваться правилами оказания 
первой помощи при травмах и ушибах во-
время самостоятельных занятий физиче-
скими упражнениями; использовать занятия 
физической культурой, спортивные игры и 
спортивные соревнования для организации 
индивидуального отдыха и досуга, укрепле-
ния собственного здоровья, повышения 
уровня физических кондиций; составлять 
комплексы физических упражнений оздоро-
вительной, тренирующей и корригирующей 
направленности, подбирать инди-
видуальную нагрузку с учетом 

вести дневник по физкультурной деятель-
ности, включать в него оформление планов 
проведения самостоятельных занятий с фи-
зическими упражнениями разной функцио-
нальной направленности, данные контроля
 динамики индивидуального 
физического развития и физической подго-
товленности; 
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; 
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функциональных особенностей и возмож-
ностей собственного организма; классифи-
цировать физические упражнения по их 
функциональной направленности, планиро-
вать их последовательность и дозировку в 
процессе самостоятельных занятий по ук-
реплению здоровья и развитию физических 
качеств; самостоятельно проводить занятия 
по обучению двигательным действиям, ана-
лизировать особенности их выполнения, 
выявлять ошибки и своевременно устранять 
их; 
тестировать показатели физического разви-
тия и основных физических качеств, сравни-
вать их с возрастными стандартами, кон-
тролировать особенности их динамики в 
процессе самостоятельных занятий физиче-
ской подготовкой; 
выполнять комплексы упражнений по про-
филактике утомления и перенапряжения ор-
ганизма, 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 коор-
динации движений); 

 

Физическое совершенствование 
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 
выполнять акробатические комбинации из 

числа хорошо освоенных упражнений; вы-
полнять гимнастические комбинации на 
спортивных снарядах из числа хорошо ос-
военных упражнений; 
выполнять легкоатлетические упражнения в 
беге и в прыжках (в длину и высоту); выпол-
нять спуски и торможения на лыжах с поло-
гого склона; 
выполнять основные технические действия и 
приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол 
в условиях учебной и игровой деятельности; 
выполнять передвижения на лыжах различ-
ными способами, демонстрировать технику 
последовательного чередования их в процес-
се прохождения тренировочных дистанций; 
выполнять тестовые упражнения для оценки 
уровня индивидуального развития основных 
физических качеств. 

выполнять комплексы упражнений лечебной 
физической культуры с учетом имеющихся 
индивидуальных 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 Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне»; выполнять тех-
нико-тактические действия национальных 
видов спорта; 
проплывать учебную дистанцию вольным 
стилем. 
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 Основы безопасности жизнедеятельности 
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 
классифицировать и характеризовать усло-
вия экологической безопасности; использо-
вать знания о предельно допустимых кон-
центрациях вредных веществ в атмосфере, 
воде и почве; использовать знания о спосо-
бах контроля качества окружающей среды и 
продуктов питания с использованием быто-
вых приборов; классифицировать и ха-
рактеризовать причины и последствия опас-
ных ситуаций при использовании 
 бытовых приборов контроля 
качества окружающей среды и продуктов 
питания; 
безопасно, использовать бытовые приборы 
контроля качества окружающей среды и 
продуктов питания; 
безопасно использовать бытовые приборы; 
безопасно использовать средства бытовой 
химии; 
безопасно использовать средства 
коммуникации; 
классифицировать и характеризовать опас-
ные ситуации криминогенного характера; 
предвидеть причины возникновения воз-
можных опасных ситуаций 
криминогенного характера; 
безопасно вести и применять способы само-
защиты в криминогенной ситуации на ули-
це; 
безопасно вести и применять способы само-
защиты в криминогенной ситуации в подъ-
езде; 
безопасно вести и применять способы само-
защиты в криминогенной ситуации в лифте; 
безопасно вести и применять способы само-
защиты в криминогенной ситуации в квар-
тире; 
безопасно вести и применять способы са-
мозащиты при карманной краже; безопас-
но вести и применять способы самозащи-
ты при попытке мошенничества; адекватно 
оценивать ситуацию дорожного движения; 
адекватно оценивать ситуацию и безопасно 
действовать при пожаре; 
безопасно использовать средства ин-
дивидуальной защиты при пожаре; 

безопасно использовать средства индивиду-
альной защиты велосипедиста; классифици-
ровать и характеризовать причины и по-
следствия опасных ситуаций в туристиче-
ских поездках; 
готовиться к туристическим поездкам; адек-
ватно оценивать ситуацию и безопасно вес-
ти в туристических поездках; анализировать 
последствия возможных опасных ситуаций в 
местах большого скопления людей; 
анализировать последствия возможных 
опасных ситуаций криминогенного характе-
ра; 
безопасно вести и применять права покупа-
теля; 
анализировать последствия проявления 
терроризма, экстремизма, наркотизма; 
предвидеть пути и средства возможного 
вовлечения в террористическую, экс-
тремистскую и наркотическую деятель-
ность; анализировать влияние вредных 
привычек и факторов и на состояние 
своего здоровья; 
характеризовать роль семьи в жизни лично-
сти и общества и ее влияние на здоровье че-
ловека; 
классифицировать и характеризовать основ-
ные положения законодательных актов, ре-
гулирующих права  и обязанности супругов, 
и защищающих права ребенка; владеть ос-
новами самоконтроля, самооценки, принятия 
решений и осуществления осознанного вы-
бора в учебной и познавательной деятельно-
сти при формировании современной культу-
ры безопасности жизнедеятельности; клас-
сифицировать основные правовые аспекты 
оказания первой помощи; оказывать пер-
вую помощь при не инфекционных заболе-
ваниях; 
оказывать первую помощь при 
инфекционных заболеваниях; 
оказывать первую помощь при остановке 
сердечной деятельности; 
оказывать первую помощь при коме; ока-
зывать первую помощь при поражении 
электрическим током; 
использовать для решения коммуникатив-
ных задач в области 
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безопасно применять первичные средства 
пожаротушения; 
соблюдать правила безопасности дорожного 
движения пешехода; 
соблюдать правила безопасности дорожного 
движения велосипедиста; 
соблюдать правила безопасности дорожного 
движения пассажира транспортного средст-
ва; 
классифицировать и характеризовать причи-
ны и последствия опасных ситуаций на во-
де; 
адекватно оценивать ситуацию и безопасно 
вести у воды и на воде; 
использовать средства и способы само- и 
взаимопомощи на воде; 
классифицировать и характеризовать причи-
ны и последствия опасных ситуаций в тури-
стических походах; 
готовиться к туристическим походам; адек-
ватно оценивать ситуацию и безопасно вес-
ти 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 харак-
тера для личности, общества и государства; 
предвидеть опасности и правильно действо-
вать в случае чрезвычайных ситуаций при-
родного характера; классифицировать меро-
приятия по защите  населения от чрезвычай-
ных ситуаций природного характера; 
безопасно использовать средства 
индивидуальной защиты; 
характеризовать причины и последствия 
чрезвычайных ситуаций техногенного ха-
рактера для личности, общества и государ-
ства; 
предвидеть опасности и правильно действо-
вать в чрезвычайных ситуациях 
техногенного характера; 

безопасности жизнедеятельности различные 
источники информации, включая Интернет- 
ресурсы и другие базы данных; 
усваивать приемы действий в различных 
опасных и чрезвычайных ситуациях; иссле-
довать различные ситуации в повседневной 
жизнедеятельности, опасные и чрезвычай-
ные ситуации, выдвигать предположения и 
проводить несложные эксперименты для 
доказательства предположений обеспечения 
личной безопасности; 
творчески решать моделируемые ситуации и 
практические задачи в области безопасности 
жизнедеятельности. 
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классифицировать мероприятия по защите 
населения от чрезвычайных ситуаций техно-
генного характера; 
безопасно действовать по сигналу 
«Внимание всем!»; 
безопасно использовать средства инди-
видуальной и коллективной защиты; ком-
плектовать минимально необходимый на-
бор вещей (документов, продуктов) в 
случае эвакуации; 
классифицировать и характеризовать явле-
ния терроризма, экстремизма ,наркотизма  и 
последствия данных явлений для личности, 
общества и государства; классифицировать 
мероприятия по защите населения от терро-
ризма, экстремизма, наркотизма; адекватно 
оценивать ситуацию и безопасно действо-
вать при обнаружении неизвестного предме-
та, возможной угрозе взрыва (при взрыве) 
взрывного устройства; 
адекватно оценивать ситуацию и безопасно 
действовать при похищении или захвате в 
заложники (попытки похищения) и при про-
ведении мероприятий по освобождению за-
ложников; 
классифицировать и характеризовать основ-
ные положения законодательных актов, рег-
ламентирующих ответственность несовер-
шеннолетних за правонарушения; класси-
фицировать и характеризовать опасные си-
туации в местах большого скопления людей; 
предвидеть причины возникновения воз-
можных опасных ситуаций в местах боль-
шого скопления людей; 
адекватно оценивать ситуацию и безопасно 
действовать в местах массового скопления 
людей; 
оповещать (вызывать) экстренные службы 
при чрезвычайной ситуации; характеризо-
вать безопасный и здоровый образ жизни, 
его составляющие и значение для личности, 
общества и государства; классифицировать 
мероприятия и факторы, укрепляющие и 
разрушающие здоровье; планировать про-
филактические мероприятия по сохранению 
и укреплению своего здоровья; 
адекватно оценивать нагрузку и профилак-
тические занятия по укреплению здоровья; 
планировать распорядок дня с 
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учетом нагрузок; 
выявлять мероприятия и факторы, потенци-
ально опасные для здоровья; безопасно ис-
пользовать ресурсы интернета; анализиро-
вать состояние своего здоровья; определять 
состояния оказания неотложной помощи; 
использовать алгоритм действий по оказа-
нию 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; ока-
зывать первую помощь при растяжениях; 
оказывать первую помощь при вывихах; 
оказывать первую помощь при переломах; 
оказывать первую помощь при ожогах; ока-
зывать 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. 

 

 
 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования: 
1) определяет основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной на 
управление качеством образования, описывать объект и содержание оценки, критерии, проце-
дуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и гра-
ницы применения системы оценки; 
2) ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и воспитание 
обучающихся, реализацию требований к результатам освоения основной образовательной про-
граммы основного общего образования; 
3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной образователь-
ной программы основного общего образования, позволяющий вести оценку предметных, мета-
предметных и личностных результатов основного общего образования; 
4) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе ос-
воения основной общеобразовательной программы основного общего образования; 
5) предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих друг 
друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 
творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и иное); 

6) позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие уровень 
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 
общего образования, как основы для оценки деятельности организации, осуществляющей образо-
вательную деятельность и системы образования разного уровня. 
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образователь-
ной программы основного общего образования включает описание организации и содержания го-
сударственной итоговой аттестации обучающихся, промежуточной аттестации обучающихся в 
рамках урочной и внеурочной деятельности, итоговой оценки по предметам, не выносимым на го-
сударственную итоговую аттестацию обучающихся, и оценки проектной деятельности обучаю-
щихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образова-
ния, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функ-
циями являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результа-
тов освоения основной образовательной программыосновного общего образования и обеспече-
ние эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным 
процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной орга-
низации в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

· оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 
как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внут-
реннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 
муниципального регионального и федерального уровней; 

· оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 
процедур; 

· оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккреди-
тационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой вы-
ступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 
обучающимися основной образовательной программы образовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 
Внутренняя оценка включает: 
· стартовую диагностику, 
· текущую и тематическую оценку, 
· портфолио, 
· внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 
· промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 
К внешним процедурам относятся: 
· государственная итоговая аттестация, 
· независимая оценка качества образования и мониторинговые исследования муни-

ципального, регионального и федерального уровней. 
В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации 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 за-
дач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают пла-
нируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной рабо-
ты с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представле-
нию 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, отне-
сенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуще-
ствляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме 
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государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, 
для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности образовательной организации) 
строятся на планируемых результатах, представленных в блоках «Выпускник научится» и 
«Выпускник получит возможность научиться». Процедуры независимой оценки качества обра-
зования и мониторинговых исследований различного уровня опираются на планируемые ре-
зультаты, представленные во всех трёх блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за 
счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базо-
вого 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 достаточ-
ным для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём 
· оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регу-
лятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 
· использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематиче-
ской, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образователь-
ных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 
· использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, услови-
ях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управ-
ления качеством образования; 
· использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 
друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических 
работ, самооценки, наблюдения и др.). 
В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов образо-

вания, её содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, которые 
конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной образова-
тельной программы основного общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-
тельной программы основного общего образования предполагает комплексный подход к 
оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися 
всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование пер-
сонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 
обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование ис-
ключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обу-
чающимися образовательных результатах. 

1. Оценка личностных результатов 
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компо-

нентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 
Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит сформи-

рованность 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 уста-
новки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 
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В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносит-
ся на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспита-
тельно-образовательной деятельности образовательной организации, оценка этих результатов 
образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мони-
торинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается централизованно на феде-
ральном или региональном уровне и основывается на профессиональных методиках психолого-
педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся 
возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

· соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; 
· участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 
· ответственности за результаты обучения; 
· готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии; 
· ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 
Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной организа-

ции и осуществляется   классным руководителем преимущественно на основе ежедневных на-
блюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце 
учебного года и представляются в виде характеристики по форме, установленной образователь-
ной организацией. Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследо-
ваний, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О 
персональных данных». 

3. Оценка метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируе-

мых результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в 
междисциплинарной программе формирования универсальных учебных действий (разделы 
«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 
действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). Формирование метапредмет-
ных результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 
· способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 
· способность работать с информацией; 
· способность к сотрудничеству и коммуникации; 
· способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 
· способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 
· способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией обра-

зовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодич-
ность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета. Инст-
рументарий строится на межпредметной основе и может включать диагностические материалы 
по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных, 
коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Формы оценки: 
· читательской грамотности - письменная работа на межпредметной основе; 
· ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной (компьюте-

ризованной) частью; 
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· сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 
действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследо-
ваний и проектов. Приложение «Программа формирования универсальных учебных дей-
ствий». 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, 
чем один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов . по 
решению педагогического совета, является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 
рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достиже-
ния в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятель-
ности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную дея-
тельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно- творче-
скую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 
работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические  материалы, обзорные материалы, 
отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 
искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного произ-
ведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 
компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 
г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так 

и мультимедийные продукты. 
Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач 
проектной деятельности на данном этапе образования и в соответствии с особенностями обра-
зовательной организации. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и пра-
вил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (пла-
гиата) без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 
комиссии образовательной организации или на школьной конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией пред-
ставленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва 
руководителя. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 
содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оце-
нён и измерен в следующих основных формах: 

· достижение метапредметных результатов рассматривается как инструментальная 
основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учеб-
ных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. 

· достижение метапредметных результатов может проявляется в успешности вы-
полнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

Оценка метапредметных результатов проводиться в ходе проведения стандартизированных 
комплексных работ. 

Обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга образова-
тельных достижений являются материалы: 

- стартовая диагностика; 
- текущее выполнение учебных исследований и учебных проектов; 
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- промежуточные и итоговые комплексные работы на межпредметной основе, 
направленные на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 
коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно- 
практических задач, основанных на работе с текстом; 

- текущее выполнение выборочных учебно-практических и учебно- познава-
тельных заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению 
систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и инте-
грации; способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно 
и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способно-
сти и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; способ-
ности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

- защита итогового индивидуального проекта. Приложение Положе-
ние о проектной деятельности» 

Оценивание итогового индивидуального проекта осуществляется   по крите-
рию зачет», «незачет». Отметка за выполнение проекта выставляется в аттестат 
об основном общем образовании в «Дополнительные сведения». 

 
 

4. Оценка предметных результатов 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обу-
чающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 
Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательного процесса – учебных предметов, представленных в обязатель-
ной части учебного плана. 

Основным объектом оценки предметных результатов является способность к ре-
шению 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, ком-
муникативных) действий. Таким образом, при оценке предметных результатов основ-
ную ценность представляет не само по себе освоение системы опорных знаний и спо-
собность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность исполь-
зовать эти знания при решении учебно- познавательных и учебно- практических задач. 
Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются действия, выпол-
няемые обучающимися, с предметным содержанием. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 
При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 
выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную сис-
тему знаний данного учебного курса. 

Система оценки предметных результатов предполагает выделение базового 
уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому (средне-
му) уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону не-
достижения. Установлено четыре уровня достижений: низкий, базовый (средний), по-
вышенный и высокий. 

Приложение «Положение о формах, периодичности, порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся муници-
пального общеобразовательного учреждения МОУ Ординская оош» 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творче-
ской 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, 
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наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор 
работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным руко-
водителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без со-
гласия с обучающимся не допускается. Портфолио в части подборки документов форми-
руется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, 
представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору ин-
дивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего образования и мо-
гут  отражаться в характеристике
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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, осуществляемо-
го на основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа 
качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается ре-
шением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются ос-
нованием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индиви-
дуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного 
мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их 
характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучаю-
щихся на уровне основного общего образования и проводится в конце каждого учебного 
года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным за-
коном 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и с Положением о формах, периодич-
ности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обу-
чающихся муниципального общеобразовательного учреждения 
МОУ Ординская оош 

Государственная итоговая аттестация 
В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 
процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного 
общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нор-
мативными актами. 
Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. 
Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов внут-

ренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К 
результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 
системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Та-
кой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить 
коммулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изу-
чаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, 
итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования– ат-
тестате об основном общем образовании. 

Характеристика готовится на основании: 
· объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

основного образования, 
· портфолио выпускника; 
· экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 
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выпускника на уровне основного общего образования. 
В характеристике выпускника: 

· отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, 
метапредметных и предметных результатов; 
· даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования с учётом выбора учащимся направле-
ний профильного образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных дос-
тижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образова-
тельной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных пред-
ставителей). 
5. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 
Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в ходе его 
аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на ос-
нове результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основ-
ной образовательной программы основного общего образования с учётом: 
-результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионально-
го, муниципального); 

-условий реализации основной образовательной программы основного общего образования; 
-особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 
деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание 
динамики образовательных достижений выпускников основной школы данного образо-
вательного учреждения. 

Портфолио   
В портфолио содержатся такие разделы, как: «Лист моих достижений», «Мои        об-

щеучебные умения по предметам», «Самоанализ собственных планов и интересов», 
«Мой рейтинг по итогам учебного года», «Моя исследовательская деятельность», 
опросники,анкеты и памятки. 

Портфолио является современной эффективной формой оценивания, помогает 
решать важные педагогические задачи: 

- поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 
- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и са-

мообучения; 
- развивать навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности учащихся; 
- формировать умение учиться – ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 
Основные разделы «Портфолио»   

-показатели предметных результатов (контрольные работы, данные из таблиц ре-
зультатов, выборки проектных, творческих и других работ по разным предметам); 
-показатели метапредметных результатов; 
-показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной деятельности). 

Пополнять «Портфель достижений» и оценивать его материалы должен прежде 
всего ученик. Учитель примерно раз в четверть пополняет лишь небольшую обязатель-
ную часть (после контрольных работ), а в остальном – обучает ученика порядку попол-
нения портфеля основным набором материалов и их оцениванию по качественной шка-
ле: 
«нормально», 
«хорошо», «отлично», «превосходно». 

Инструментами динамики образовательных достижений выступают: 
- стартовая, промежуточная, итоговая диагностика, не носящая оценочный характер; 
- психологические тесты и диагностики; 
- творческие работы, включая учебные исследования и учебные проекты; 
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II. Содержательный раздел основной образовательной программы основного об-
щего образования 

 Программа развития универсальных учебных действий (программа 
формирования общеучебных умений и навыков) при получении основного общего 
образования (далее - Программа) направлена на: 

реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам 
освоения основной образовательной программы основного общего образования, системно- 
деятельностного подхода, развивающего потенциала основного общего образования; 

повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 
программы основного общего образования, усвоения знаний и учебных действий, расшире-
ние возможностей ориентации в различных предметных областях, научном и социальном 
проектировании, профессиональной ориентации, строении и осуществлении учебной дея-
тельности; 

формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной дея-
тельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися 
результатов исследования, предметного или межпредметного учебного проекта, направлен-
ного на решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает: 
развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 
формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, лично-
стных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; фор-
мирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в 

жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного 
развития обучающихся; 

повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 
формирования компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно- исследова-
тельской и проектной деятельности; 

формирование навыков участия в различных формах организации учебно- исследо-
вательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные общест-
ва, научно-практические конференции, олимпиады, национальные образовательные про-
граммы и т.д.); 

овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 
сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно исследователь-
ской и проектной деятельности; 

формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования ин-
формационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая вла-
дение информационно-коммуникационными технологиями, поиском, построением и пере-
дачей информации, презентацией выполненных работ, основами информационной безопас-
ности, умением безопасного использования средств информационно- коммуникационных 
технологий (далее - ИКТ) и сети Интернет. 

Программа развития универсальных учебных действий, включает формирование 
компетенций обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 
технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности. 



 Программы учебных предметов, курсов 
В данном разделе основной образовательной программы основного общего 

образования приводится основное содержание по всем обязательным предметам на 
уровне основного общего образования (за исключением родного языка и литературно-
го чтения на родном языке), которое в полном объёме отражено в соответствующих 
разделах рабочих программ учебных предметов. Приложение 
«Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего образова-
ния». В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для дос-
тижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с 
ОВЗ и инвалидами 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной дея-
тельности, обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной дея-
тельности, разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего образования с учетом программ, вклю-
ченных 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 учебных предметов разрабатываются на уровень основно-

го общего образования 
Курсивом в примерных программах учебных предметов выделены элементы 

содержания, относящиеся к результатам, которым учащиеся «получат возможность нау-
читься».  Приложение «Рабочие программы учебных предметов». 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 
1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 
2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности; 
3) тематическое планирование. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 
 
 

 



1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 
В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских 

школьников, современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 



российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компе-
тентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осоз-
нающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духов-
ных и культурных традициях российского народа. 

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего обра-
зования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития со-
циально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

ü к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 
ü к труду как основному способу достижения жизненного благополучия чело-

века, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенно-
сти в завтрашнем дне; 

ü к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором че-
ловек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и кото-
рую нужно оберегать; 

ü к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

ü к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 
дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благо-
приятного микроклимата в своей собственной семье; 

ü к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее чело-
века, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

ü к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 
человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 
театр, творческое самовыражение; 

ü к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека,  его хорошего на-
строения и оптимистичного взгляда на мир; 

ü к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности,  как равно-
правным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелатель-
ные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позво-
ляющие избегать чувства одиночества; 

ü к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореали-
зующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для лично-
стного развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жиз-
ненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в 
воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, связа-
но с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как 
личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 
значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, соб-
ственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст 
для развития социально значимых отношений школьников. 

 
3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направ-
лений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие 

большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируют-
ся совместнопедагогическими работниками и обучающимися. Это не набор календарных праздников, 
отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для обучаю-
щихся, объединяющих их вместе с педагогическими работниками в единый коллектив. Ключевые дела 
обеспечивают включенность в них большого числа обучающихся и взрослых, способствуют интенсифи-
кации их общения, ставят  
их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел  
в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору ме-
роприятий, организуемых педагогическими работникамидля обучающихся. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы     
Вне образовательной организации: 



социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися и 
педагогическими работниками комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, 
трудовой направленности), ориентированные  
на преобразование окружающего школу социума; 

проводимые для жителей села и организуемые совместно с семьями обучающихся спортивные 
состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности для творческой 
самореализации обучающихся  
и включают их в деятельную заботу об окружающих;  

участие в  муниципальных и региональных акциях  , посвященных значимым  событиям ну уровне 
района, области.   

На уровне образовательной организации: 
общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п.) дела, связанные  
со значимыми для обучающихся и педагогических работников знаменательными датами и в которых 
участвуют все классы школы.  Они создают в школе атмосферу творчества и неформального общения, 
способствуют сплочению детского, педагогического и родительского сообществ школы 

церемонии награждения (по итогам четверти,года) обучающихся и педагогических работников за 
активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значи-
тельный вклад в развитие школы.  
Это способствует поощрению социальной активности обучающихся, развитию позитивных межличност-
ных отношений между педагогическими работниками 
и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 
участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  
проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных ключевых дел, уча-

стие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов де-
ла. 

На уровне обучающихся: 
вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы  

в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декорато-
ров, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных  
за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 
проведения и анализа ключевых дел; 

наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключе-
вых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими  
и младшими обучающимися, с педагогическими работниками и другими взрослыми; 

при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, через вклю-
чение его в совместную работу с другими обучающимися, которые могли бы стать хорошим примером 
для обучающегося, через предложение взять  
в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

3.2. Модуль «Классное руководство» 
Осуществляя работу с классом, педагогический работник 
(классный руководитель) организует работу  

с коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учите-
лями-предметниками в данном классе; работу с родителями обучающихся или их законными представи-
телями.   

Работа с классным коллективом: 
инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание необхо-

димой помощи обучающимся в их подготовке, проведении  
и анализе; 

организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, совместных дел с 
обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-
нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – во-
влечь  
в них обучающихся с самыми разными потребностями и тем самым дать  
им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения 
с обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  



проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагогического 
работника и обучающихся, основанных на принципах уважительного отношения к личности обучающе-
гося, поддержки активной позиции каждого обучающегося в беседе, предоставления обучающимся воз-
можности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды 
для общения.  

сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение  
и командообразование; однодневные   походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и 
родителями; празднования в классе дней рождения обучающихся, включающие в себя подготовленные 
ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные 
внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся возможность рефлексии собствен-
ного участия в жизни класса.  

выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся  освоить нор-
мы и правила общения, которым они должны следовать  
в школе.  

Индивидуальная работа с обучающимися: 
изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за поведе-

нием обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в 
играх, погружающих обучающегося в мир человеческих отношений, в организуемых педагогическим ра-
ботником беседах  
по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются  
с результатами бесед классного руководителя с родителями обучающихся,  
учителями-предметниками.  

поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (налаживание взаимо-
отношений с одноклассниками или педагогическими работниками, выбор профессии, организации даль-
нейшего образования и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 
трансформируется классным руководителем в задачу для обучающегося, которую они совместно стара-
ются решить; 

индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими личных портфо-
лио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные 
достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале каж-
дого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи; 

коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним,  
его родителями или законными представителями, с другими обучающимися класса; через включение в 
проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность 
за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 
регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные 

на формирование единства мнений и требований педагогических работников по ключевым вопросам 
воспитания,  
на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями-предметниками 
и обучающимися; 

проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и интегра-
цию воспитательных влияний на обучающихся; 

привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих педагогиче-
ским работникам возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, увидев их в иной, от-
личной от учебной, обстановке; 

привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для объедине-
ния усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 
регулярное информирование родителей о школьных успехах  

и проблемах их обучающихся, о жизни класса в целом; 
помощь родителям обучающихся или их законным представителям  

в регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  
организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания обучающихся; 
создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их обучающихся; 
привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса; 



организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 
сплочение семьи и школы. 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется преимущест-

венно через:  
вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит 

им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важ-
ные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в соци-
ально значимых делах; 

формирование в кружках, секциях   детско-взрослых общностей, которые могли бы объединять 
обучающихся и педагогических работников общими позитивными эмоциями и доверительными отноше-
ниями друг  
к другу; 

создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально зна-
чимые формы поведения; 

поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией и уста-
новкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского самоуправления.  
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках 

следующих выбранных обучающимися ее видов:     
Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу 

обучающимся  социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь 
их внимание  
к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, форми-
рующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество.Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные усло-
вия для просоциальной самореализации обучающихся, направленные на раскрытие их творческих спо-
собностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отно-
шения обучающихся к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 
коммуникативных компетенций обучающихся, воспитание у них культуры общения, развитие умений 
слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться  
к разнообразию взглядов людей. 

  
Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

физическое развитие обучающихся, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побужде-
ние к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на 
защиту слабых.  

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные  
на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала обучающихся, развитие у них навы-
ков конструктивного общения, умений работать в команде.  

3.4. Модуль «Школьный урок» 
Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока предполагает сле-

дующее: 
установление доверительных отношений между педагогическим работником 

и его обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб 
педагогического работника, привлечению их внимания  
к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения 
со старшими (педагогическими работниками)  
и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины  
и самоорганизации;  

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых  
на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 
инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки сво-
его к ней отношения;  

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию 
обучающимсяпримеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добро-



сердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуа-
ций  
для обсуждения в классе; 

применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где полученные на 
уроке знания обыгрываются  
в театральных постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт 
ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы  
в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися;   

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обучающихся к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установ-
лению доброжелательной атмосферы во время урока;  

организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся  
над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудниче-
ства и взаимной помощи; 

инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся  
в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст обучаю-
щимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 
генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 
оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, ар-
гументирования и отстаивания своей точки зрения. 

   
Модуль 3.5. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающемуся расширить свой кругозор, получить но-
вые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бе-
режно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных вне-
школьных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для 
воспитания у обучающихся самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самооб-
служивающего труда, преодоления  
их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего вре-
мени, сил, имущества.Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 
деятельности: 

регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного  
дня, организуемые в классах их классными руководителями и родителями обучающихся: в музей, в кар-
тинную галерею, в технопарк, на предприятие,  
на природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди обучающихся ролей и соот-
ветствующих им заданий, например: «фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «офор-
мителей»); 

литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые педагогическими работ-
никами и родителями обучающихся в другие города или села для углубленного изучения биографий 
проживавших здесь российских поэтов  
и писателей, произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь природных и историко-
культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

  
3.6. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся  
по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное просвещение обучающихся; ди-
агностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 
обучающихся. Задача совместной деятельности педагогического работника и обучающегося – подгото-
вить обучающегося к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 
профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность обучающегося к выбо-
ру, педагогический работник актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд 
на труд  
в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную,  
но и вне профессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 

циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку обучающегося к осоз-
нанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в кото-



рых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания обучающихся 
о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интерес-
ной обучающимся профессиональной деятельности; 

экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные представления о сущест-
вующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профориентацион-
ных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в профессиональные образовательные 
организации и организации высшего образования; 

совместное с педагогическими работниками изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 
профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 
интересующим профессиям  
и направлениям образования; 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных  
в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие  
в мастер-классах, посещение открытых уроков; 

освоение обучающимисяоснов профессии в рамках различных курсов  
по выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или  
в рамках курсов дополнительного образования.   

  
3.7. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы,  
при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует форми-
рованию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает на-
строение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию обучающимся 
школы.Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется через такие формы работы с предмет-
но-эстетической средой школы как: 

оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, классов) и их 
периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения негативных ус-
тановок обучающихся на учебные и внеучебные занятия; 

размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ обучающихся, 
позволяющих им реализовать свой творческий потенциал,  
а также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомя-
щего обучающихся с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных собы-
тиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах  
с интересными людьми и т.п.); 

озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование во дворе 
школы беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для обучающихся раз-
ных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное про-
странство школы на зоны активного и тихого отдыха; 

благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе 
собучающимся и своих классов, позволяющее обучающимся проявить свои фантазию и творческие 
способности, создающее повод для длительного общения классного руководителясо своими обу-
чающимися; 

событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий 
(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций 
и т.п.);  

совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация особой школьной символики 
(флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), используемой 
как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной организации – 
во время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в 
жизни школы знаковых событий; 

регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов  
по благоустройству различных участков пришкольной территории (например, высадке культурных рас-
тений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию инсталляций и иного декоративного 
оформления отведенных для детских проектов мест);  

акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-эстетической среды 
(стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

3.8. Модуль «Работа с родителями» 



Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для более 
эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и 
школы в данном вопросе. Работа  
с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется  
в рамках следующих видов и форм деятельности  : 

На групповом уровне:  
Совет родителей, участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации их обучающихся; 
семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогическим работникам 

и обучающимся площадку для совместного проведения досуга и общения; 
родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей обучающих-

ся, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с обучающимися, проводятся мастер-
классы, семинары, круглые столы  
с приглашением специалистов; 

родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки и внеурочные за-
нятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 
проблем обучения и воспитания обучающихся; 

семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы от 
профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным творче-
ским опытом и находками в деле воспитания обучающихся;   

На индивидуальном уровне: 
работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 
участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых 

проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного обучающегося; 
помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных  

и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 
индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогических 

работников и родителей. 
 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется  
по выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школь-
ного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с привлечени-
ем (при необходимости и по самостоятельному решению администрации образовательной организации) 
внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в 
школе, являются: 

принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 
на уважительное отношение как к воспитанникам,  
так и к педагогическим работникам, реализующим воспитательный процесс;  

принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на изу-
чение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие дея-
тельности, характер общения и отношений между обучающимися  и педагогическими работниками;   

принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на ис-
пользование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических ра-
ботников: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспита-
тельной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с обучающимися  дея-
тельности; 

принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития обучающихся, ориен-
тирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие обучающихся – это результат как со-
циального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и 
стихийной социализации и саморазвития обучающихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса могут быть 
следующие:   

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  



Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 
развития обучающихся каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно директором с последующим обсу-
ждением его результатов  на  педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации  
и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогических работников сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 
существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за минувший учебный 
год; какие проблемы решить  
не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогиче-
скому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и взрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе инте-

ресной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и 
взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными руководи-
телями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности 
обучающихся и педагогических работников могут быть беседы с обучающимися и их родителями, педа-
гогическими работниками, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетиро-
вание. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руково-
дителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с   
качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 
качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 
качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 
качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;  
качеством проводимых в школе экскурсий, походов;  
качеством профориентационной  работы школы; 
  
качеством организации предметно-эстетической среды школы; 
качеством взаимодействия школы и семей обучающихся. 
Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень выявлен-

ных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 



  
Календарный план воспитательной работы в 5-9 классах 

МОУ Ординской основной общеобразовательной школышколы 

 
 

Ключевые общешкольные дела 
 

 
Дела 

 
Классы 

Ориентировочн
ое 

время 
проведения 

 
Ответственные 

1 сентября – День знаний 5-9 сентябрь Классные 
руководители 

День солидарности в борьбе с тер-
роризмом 

5-9 сентябрь Классные 
руководители 

Неделя безопасности дорожного 
движения   

5-9 25-29 сентября Классные 
руководители 

Всероссийский открытый урок 
«ОБЖ» (приуроченный к Дню ГО в 

РФ» 

5-9 4 октября Классные 
руководители 

Праздничный концерт ко Дню по-
жилого человека 

5-9 октябрь Классные 
руководители 

Линейка «С Днём учителя!» 5-9 октябрь Классные 
руководители 

Классный час день народного един-
ства 

5-9 ноябрь Классные 
руководители 

Международный день толерантно-
сти 

5-9 16 ноября Классные 
руководители 

Всероссийский урок «История сам-
бо» 

5-9 16 ноября Классные 
руководители 

Праздничный концерт к Дню Мате-
ри 

5-9 ноябрь Классные 
руководители 

Всемирный день борьбы со СПИ-
дом 

9 1 декабря Классные 
руководители 

День Героев Отечества 5-9 9 декабря Классные 
руководители 

Единый урок «Права человека» 5-9 10 декабря Классные 
руководители 

Классные часы к 200-летию Н.А. 
Некрасова 

5-9 10 декабря Классные 
руководители 

Классные часы к Дню Конституции 5-9 12 декабря Классные 
руководители 

Новогодний праздник 5-9 декабрь Классные 
руководители 

Классный час к Дню полного осво-
бождения Ленинграда от фашисткой 

блокады 

5-9 27 января Классные 
руководители 

Классные часы к Дню российской 
науки 

5-9 8 февраля Классные 
руководители 

Классные часы к дню памяти о рос-
сиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

5-9 15 февраля Классные 
руководители 

Международный день родного язы-
ка 

5-9 21 февраля Классные 
руководители 

Спортивные соревнования  для 
мальчиков 

5-9 февраль Классные 
руководители 

Всероссийский открытый урок 
ОБЖ приуроченный к празднова-

   



нию Всемирного дня гражданской 
обороны 

Развлекательная программа к 8 
марта 

5-9 март Классные 
руководители 

Классный час к дню воссоединения  
Крыма и России 

5-9 18 марта Классные 
руководители 

Гагаринский урок «Космос- это мы» 5-9  12 апреля Классные 
руководители 

Предметная неделя 5-9 апрель Классные 
руководители 

Всероссийский открытый урок 
ОБЖ (день пожарной охраны) 

5-9 30 апреля Классные 
руководители 

Акция «Сад Победы», «Окна Побе-
ды»» 

5-9 май Классные 
руководители 

Митинг, посвященный победе со-
ветского народа в Великой отечест-

венной войне  

5-9 май Классные 
руководители 

Праздничный концерт к Дню Побе-
ды 

5-9 май Классные 
руководители 

Игровая программа к Международ-
ному Дню семьи 

5-9 15 мая Классные 
руководители 

Линейка День государственного 
флага Российской 

5-9 22 мая Классные 
руководители 

Классный час день славянской 
письменности и культуры 

5-9 24 мая Классные 
руководители 

Линейка «Последний звонок» 5-9 май Классные 
руководители 

Международный день защиты детей 5-9 1 июня Классные 
руководители 

 
Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

 
 

Название курса 
 

Классы 
Количество 

часов 
в неделю 

 
Ответственные 

Познавательная деятельность 5-9 2 Педагоги школы 
Художественное творчество 5-9 2 Педагоги школы 
Спортивно-оздоровительная 

деятельность 
5-9 2 Учителя физической 

культуры 
Кружковая деятельность на 

базе ДДТ г. Углича 
5-6 2 Кл. руководители 

 
Экскурсии, экспедиции, походы  

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное 
время 

проведения 

 
Ответственные 

Историко-патриотический 
фестиваль «По вехам истрии» 

5-9 сентябрь Классные 
руководители 

Экскурсия в краеведческий 
музей с.Ордино 

5-9 май Классные 
руководители 

Экскурсии в музеи г.Углич 5-9 В соответствии с 
планом воспита-
тельной работы 
кл.руководителя 

Классные 
руководители 

Виртуальные экскурсии по му-
зеям России 

5-9 В соответствии с 
планом воспита-
тельной работы 

Классные 
руководители 



кл.руководителя 
Музей кацкарей в д. Мартыно-

во 
5-9 

 
В соответствии с 
планом воспита-
тельной работы 
кл.руководителя 

Классные 
руководители 

 
Профориентация 

 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 
Ответственные 

Участие в областном профори-
ентационном мероприятии 
«Скажи профессии «ДА» 

9 февраль Классные 
руководители 

Классные часы «Путь к про-
фессии» 

 
 
 
 

5-9 
 

В соответствии с 
планом воспита-
тельной работы 
кл.руководителя 

Классные 
руководители 

Конкурс рисунков «Охрана 
труда глазами детей» 

5-9 
 

ноябрь Классные 
руководители 

Индивидуальное консультиро-
вание в помощь профессио-
нального самоопределения 

7-9 В соответствии с 
планом воспита-
тельной работы 
кл.руководителя 

Классные 
руководители 

 
Организация предметно-эстетической среды 

 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 
Ответственные 

Озеленение класса 
комнатными растениями 

 
 

5-9 Апрель-май Классный 
руководитель 

Оформление информационных 
стендов 

 
   

5-9 сентябрь Классный 
руководитель 

Событийный дизайн (оформ-
ление класса к праздникам) 

 

5-9 В течение года Классный 
руководитель 

 
Работа с родителями 

 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 
Ответственные 

Совет родителей 5-9 В течение года Директор школы 
 

Родительские собрания 5-9 1 раз в четверть Кл.руководители 
Памятки родителям 5-9 В течение года Кл.руководители 

Психологическая помощь 
родителям 

5-9 В течение года Центр «Гармония» 

Школьный урок 
  Ориентировочное  



 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Дела, события, мероприятия Классы время 
проведения 

Ответственные 

Проектно – исследовательская 
деятельность на уроках      

5-9 В течение года Учитель начальных 
классов 

Организация выставок рисун-
ков на уроках изобразительно-

го искусства 

5-9 В течение года Учитель начальных 
классов 

Организация выставок поде-
лок на уроках технологии 

5-9 В течение года Учитель начальных 
классов 

Сдача норм ГТО 5-9 В течение года Учителя физической 
культуры 

 
Классное руководство 

(согласно индивидуальным  планам работы 
классных руководителей) 
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 Программа коррекционной работы 
 

Пояснительная записка 
Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС разрабатыва-

ется для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и направлена 
на создание системы комплексной помощи обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья в освоении основной образовательной программы основного общего образования. 

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 
психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 
препятствующие получению образования без создания специальных условий. Содержание об-
разования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ определяются 
адаптированной образовательной программой, а для инвалидов – индивидуальной програм-
мой реабилитации инвалида. 

Программа коррекционной работы уровня основного общего образования непрерывна 
и преемственна с другими уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые об-
разовательные потребности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в раз-
ной степени при каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на 
развитие их потенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня, необходи-
мых для дальнейшего обучения иуспешной социализации. 

Программа коррекционной работы разрабатывается на период получения основного 
общего образования. 

Под специальными условиями для получения образования обучающимися с ограни-
ченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и развития та-
ких обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных про-
грамм и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидак-
тических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивиду-
ального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучаю-
щимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррек-
ционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образо-
вательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть ор-
ганизовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в 
отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

Программа разработана на основе документов: 
• Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.20012г. «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 
• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего обра-

зования; 
• Указ Президента РФ «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012 - 2017 годы» от 01.06.2012г. № 761; 
• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15, ут-

вержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015г. 
№ 26; 

• Методические рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению обу-
чающихся в учебно-воспитательном процессе в условиях модернизации образования (прило-
жение к письму Минобразования России от 27.06.03 № 28-51- 513/16). 

• Письмо МОиН РФ от 18.04.2008г. № АФ-150/06 «О создании условий для получения 
образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми- инвалидами». 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_190309/#dst100011
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По федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 
образования программа коррекционной работы направлена на коррекцию недостатков психи-
ческого и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, пре-
одоление трудностей в освоении основной образовательной программы основного общего об-
разования, оказание помощи и поддержки детям данной категории. 

Программа обеспечивает: 
• выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной про-
граммы и их дальнейшую интеграцию в образовательномучреждении; 

• реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого-медико- 
педагогического сопровождения в условиях образовательного процесса всех детей с особыми 
образовательными потребностями с учётом состояния здоровья и особенностей психофизиче-
ского развития (в соответствии с рекомендациями психолого-медико- педагогической комис-
сии); 

• создание специальных условий воспитания, обучения детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной деятельности; ис-
пользование специальных образовательных программ, разрабатываемых образовательным уч-
реждением совместно с другими участниками образовательного процесса, специальных учеб-
ных и дидактических пособий; 

• соблюдение допустимого уровня нагрузки, определяемого с привлечением медицин-
ских работников; проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий; 

Программа содержит: 
1) цели и задачи коррекционной работы с обучающимися на ступени основного обще-

го образования; 
2) перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направле-

ний работы, способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными потреб-
ностями основной образовательной программы основного общего образования; 

3) систему комплексного психолого-педагогического сопровождения и поддержки 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающую комплексное обследо-
вание, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной образовательной про-
граммы основного общего образования; 

4) механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую страте-
гическую направленность работы с учётом вариативно-деятельностной тактики учителей, спе-
циалистов в области коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских 
работников образовательного учреждения, других образовательных учреждений и институтов 
общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности; 

5) планируемые результаты коррекционной работы. 
 

I. Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися на ступени основного 
общего образования 

Цель программы коррекционной работы заключается в осуществлении комплекс-
ной системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ 
для успешного освоения основной образовательной программы на основе компенсации пер-
вичных нарушений и коррекции отклонений в развитии, активизации ресурсов социально- пси-
хологической адаптации личности обучающегося. 

 
Задачи программы: 
· своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации, обусловленны-

ми ограниченными возможностями здоровья; 
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· определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и оказа-
ние им специализированной помощи при освоении основной образовательной программы ос-
новного общего образования; 

· определение оптимальных специальных условий для получения основного общего 
образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, коммуника-
тивных способностей; 

· разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных об-
разовательных программ, учебных планов для обучения обучающихся ОВЗ с учетом особенно-
стей их психофизического развития, индивидуальных возможностей; 

· реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучаю-
щихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико- педагогической комиссии 
(ПМПК), психолого-педагогического консилиума образовательной организации (ППк); 

· реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и про-
фессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ; 

· обеспечение взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной работе 
с обучающимися с ОВЗ; 

· осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с ро-
дителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ. 

II. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных на-
правлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми образователь-
ными потребностями основной образовательной программы основного общего образова-
ния 

Направления коррекционной работы: диагностическое, коррекционно-развивающее, 
консультативное, информационно-просветительское – раскрываются содержательно в разных 
организационных формах деятельности образовательной организации (учебной урочной и вне-
урочной, внеучебной). 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы. 
Диагностическая работа включает: 
· своевременное выявление обучающихся, нуждающихся в специализированной 

помощи; 
· выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при освое-

нии основной образовательной программы основного общего образования; 
· проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ; 
· определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 
· изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся; 
· изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 
· изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ; 
· мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

основного общего образования. 
· комплексный сбор сведений об обучающемся на основании диагностической ин-

формации от специалистов разного профиля; 
· системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой разви-

тия обучающегося; 
· анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 
Коррекционно-развивающая работа включает: 
· разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных 

программ; выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в 
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Диагностический модуль. 
Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение комплексного обследования и 
подготовкарекомендаций по оказанию психолого-медико-педагогической помощи. 

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ; 
· организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно- разви-

вающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обуче-
ния; 

· коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, по-
знавательной и коммуникативно-речевой сфер; 

· 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, коммуника-

тивной компетенции; 
· развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессио-

нального самоопределения; 
· совершенствование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 
жизненных условиях; 

· социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при психо-
травмирующих обстоятельствах. 

 
Консультативная работа включает: 
· выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса; 
· консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентиро-

ванных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации содержа-
ния предметных программ; 

· консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и прие-
мов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ; 

· консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному 
и осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в соот-
ветствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и психо-
физиологическими особенностями. 

 
Информационно-просветительская работа включает: 
· информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с осо-

быми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педа-
гогических работников; 

· различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информацион-
ные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образова-
тельного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в разви-
тии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, 
связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с 
ОВЗ; 

· проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных пред-
ставителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 
категорий детей с ОВЗ. 
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Медицинская диагностика 
Задачи 
(направления 
деятельности) 

Планируемые 
результаты 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия 

Сроки Ответс 
твенные 

Определить Выявление состояния Изучение истории Сентябрь Медици 
состояние физического и развития, беседа с  нский 
физического и психического родителями,  работни 
психического здоровья наблюдение  к, 
здоровья обучающихся. классного  классны 
обучающихся.  руководителя,  й 

  анализ работ  руковод 
  обучающихся  итель 

Психолого-педагогическая диагностика 
Первичная Создание банка Наблюдение, При Педа 
диагностика для Данных обучающихся, психологическое приеме гог- 
выявления нуждающихся в обследование; докумен псих 
обучающихся с специализированной анкетирование тов олог 
ограниченными помощи. родителей, беседы (июнь,  
возможностями Формирование с педагогами август)  
здоровья характеристики    

 образовательной    
 ситуации в ОУ    
Углубленная Получение Диагностирование. Сентябрь - Педа 
диагностика объективных Заполнение октябрь гог- 
обучающихся с сведенийоб диагностических  псих 
ограниченными обучающемся на документов  олог 
возможностями основании специалистами  Центр «Гар-

мония» 
здоровья диагностической (Речевой карты,   

 информации протокола   
 специалистов разного обследования)   
 профиля, создание    
 диагностических    
 "портретов"    
Проанализировать Выбор Подбор Октябрь - Классн 
причины индивидуальной коррекционной ноябрь ый 
возникновения образовательной программы  руковод 
трудностей в траектории для (программы  итель 
обучении. решения имеющихся развития)   
Выявить проблем    
резервные     
возможности     

Социально – педагогическая диагностика 
Определить Получение Анкетирование, Сентябрь   
уровень объективной наблюдение во - октябрь   
организованности информации об время занятий,  педагог, 
обучающихся; организованности беседа с  классны 
уУровень знаний 
по 

обучающихся, умения родителями,  й 

предметам учиться, особенностей посещение семьи.  руковод 
 личности, уровня Составление  итель 
 знаний по предметам. характеристики.   
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Коррекционно-развивающий модуль. 
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содер-

жания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально- лич-
ностной сфере обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Психолого-педагогическая работа 

Задачи (на-
правления 
деятельности) 

Планируемые 
результаты 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия 

Сроки Ответс 
твенные 

Обеспечить 
педагогическое 
сопровождение 

Планы, программы Разработать 
индивидуальную 
программу по 

В 
течение 
года 

Классн 
ый ру-
ковод 

обучающихся с 
ограниченными 

 предмету. 
Разработать 

 итель 

возможностями 
здоровья 

 воспитательную 
программу работы 

  

  с классоми ин-
дивидуальную 

  

  воспитательную 
программу для 

  

  обучающихся с 
ограниченными 

  

  возможностями 
здоровья. 

  

  Осуществление 
педагогического 

  

  мониторинга 
достижений 

  

  обучающегося.   

Обеспечить Позитивная динамика 1.Формирование В Педа 
психологическое развиваемых групп для течение гог- 
сопровождение 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

параметров коррекционной 
работы. 
2.Составление 
расписания 
занятий. 

года псих 
олог 

  3.Проведение   
  коррекционных   
  занятий.   
  4.Отслеживание   
  динамики развития   
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Профилактическая работа 

Создание условий Позитивная динамика Разработка В Учителя 
для сохранения и развиваемых рекомендаций для течение - 
укрепления параметров педагогов и года предмет 
здоровья  родителей по  ники 
обучающихся с  работе с   
ограниченными  обучающимися с   
возможностями  ОВЗ.   
здоровья  Внедрение   

  здоровьесберегающ   
  их технологий в   
  образовательные   
  отношения.   
  Организация и   
  проведение   
  мероприятий,   
  направленных на   
  сохранение,   
  профилактику   
  здоровья и   
  формирование   
  навыков здорового   
  ибезопасного   
  образа жизни.   

Консультативный модуль. 
Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 
воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся 
Задачи 
(направления) 
деятельности 

Планируемые 
результаты 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия 

Сроки Ответс 
твенные 

Консультировани Рекомендации, Индивидуальные, В Специа 
епедагогических приемы, упражнения групповые, течение листы 
работников идр. материалы. тематические года ПМПК 

  консультации   
Консультировани Рекомендации, Индивидуальные, В Специа 
е обучающихся по приемы, упражнения групповые, течение листы 
выявленным идр. материалы тематические года ПМПК 
проблемам,  консультации   
оказание     
превентивной     
помощи     

Консультирование Рекомендации, Индивидуальные, В Специали 
родителей по во-
просам обучения и 
воспитания 

приемы, упражнения 
идр. материалы. 

групповые, 
тематические 
консультации 

течение 
года 

сты 
ПМПК 
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Информационно – просветительский модуль. 
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам обра-

зования совсеми участниками образовательных отношений. 

Задачи 
(направления) 
деятельности 

Планируемые 
результаты 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия 

Сроки Ответств 
енные 

Информирование 
родителей по ме-
дицинским, со-
циальным, пра-
вовыми 
другим вопросам 

Организация работы 
семинаров, роди-
тельских собраний, 
тренингов, информа-
ционных 
стендов. 

Информационные 
мероприятия 

В 
течение 
года 

Специали 
сты 
ПМПК 

Психолого- Организация Информационные В Специали 
педагогическое методических мероприятия течение сты 
просвещение мероприятий  года ПМПК 
педагогических     
работников по     
вопросам     
развития,     
обучения и     
воспитания     
обучающихся с     
ограниченными     
возможностями     
здоровья     

 

III. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 
поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая 
комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения ос-
новной образовательной программы основного общего образования 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 
поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: организа-
ционных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, материально-
технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федера-
ции», ст. 42, 79). 

Образовательная организация при отсутствии необходимых условий (может осущест-
влять деятельность службы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 
поддержки обучающихся с ОВЗ на основе сетевого взаимодействия с различными организа-
циями: медицинскими учреждениями; центрами психолого- педагогической, медицинской и 
социальной помощи; образовательными организациями, реализующими адаптированные ос-
новные образовательные программы и др. 

 
Психологическое сопровождение 
Направление 
работы 

Задачи Содержание 
работы 

и фо 
рм 
ы 

Ожидаемые 
результаты 

Диагностическое Выявление обучаю-
щихся с ограничен-
ными возможностями 
здоровья, определение 

Диагностика. Анкети-
рование Тестирование. 
Беседа с учителями – 
предметниками. Беседа 

Характеристика 
образовательной. 
ситуации Состав-
ленные рекомен-
дации для 
родителей и 
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 структуры и степени 
выраженности дефекта, 
отслеживание 
динамики развития 

с классным руководите-
лем. Беседа с родителя-
ми 

учителей 

Коррекционно- 
развивающее 

Развитие УУД 
Разработка ин-
дивидуальным 
коррекционных 
программ 

Коррекционные занятия 
сдетьми – групповые, 
индивидуальные Разви-
вающие занятия 

Повышение уровня 
социально- психо-
логической адап-
тации. 
Психологическая 
поддержка обу-
чающихся с на-
рушениями здо-
ровья 

Профилактическое Повышение психоло-
гической культуры 
родителейи педаго-
гов. 
Снятие психоло-
гических пере-
грузок. 
Предупреждение 
трудностей и 
нарушений. 

Психолого- педагоги-
ческий консилиум 
Консультации для ро-
дителей и педагогов 

Разработка реко-
мендаций для по-
строения учебного 
процесса в соот-
ветствии с инди-
видуальным и осо-
бенностямии воз-
можностями обу-
чающихся Созда-
ние оптимального 
психологического 
климата 

Педагогическое сопровождение 
Направления Задачи Содержание и формы 

работы 
Ожидаемые 
результаты 

Диагностическое 1. Сбор диагностиче-
ского инструментария 
для проведения кор-
рекционной работы. 
2. Организация 
педагогического со-
провождения обу-
чающихся, чье раз-
витие осложнено 
действием неблаго-
приятных факторов. 
3. Установление объ-
ема знаний,умений и 
навыков, выявление 
трудностей, определе-
ние условий, в которы-
хони будут преодоле-
ваться. 

Изучение индивиду-
альных карт медико- 
психологической ди-
агностики. 
Анкетирование.Беседы. 
Тестирование. 
Наблюдение. 

Создание «карты 
проблем» Диаг-
ностические 
портреты обу-
чающихся. 
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Коррекционное 1.Преодоление Проведение групповых и Исправление 
или 

затруднений индивидуальных сглаживание 
обучающихся в коррекционных занятий. отклонений и 
учебной Содержание и формы нарушений 
деятельности. коррекционной работы развито 
2.Овладение учителя: преодоление 
навыками адаптации - наблюдение за учебной и трудностей. 
обучающихся к внеурочной деятельности Формирование 
социуму. (ежедневно); позитивного 
3.Развитие - поддержание постоянной отношения к 
творческого связи с учителями- учебному 
потенциала предметниками, процессу и к 
обучающихся. психологом, лицею в целом. 
4.Создание условий администрацией, Усвоение 
для развития родителями; учащимися 
сохранных - составление психолого- учебного 
функций; педагогической материала. 
формирование характеристики учащегося Овладение 
положительной при помощи методов необходимыми 
мотивации к наблюдения, беседы, знаниями, 
обучению; экспериментального умениями и 
5.Пoвышение обследования. навыками. 
уровня общего - составление  

развития, индивидуального маршрута  

восполнение сопровождения  

пробелов обучающихся (вместе с  

предшествующего психологом и учителями-  

развития и предметниками), где  

обучения; отражаются пробелы знаний  

коррекция и намечаются пути их  

отклонений в ликвидации, способ  

развитии предъявления учебного  

познавательной и материала, темп обучения,  

эмоционально- направления коррекционной  

личностной сферы; работы;  

6.Фoрмирoвание - контроль успеваемости и  

механизмов волевой поведения обучающихся в  

регуляции в классе;  

процессе - формирование  

осуществления микроклимата в классе,  

заданной способствующего тому,  

деятельности; чтобы каждый учащийся  

воспитание умения чувствовал себя в лицее  

общаться, развитие комфортно;  

коммуникативных - ведение документации  

навыков. (психолого-педагогические  
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  дневники наблюдения за 
учащимися и др.); 
- организация внеурочной 
деятельности, направленной 
на развитие познавательных 
интересов учащихся, их об-
щее развитие. 
Для повышения качества 
коррекционной работы 
необходимо выполнение 
следующих условий: 
- обучение (в процессе 
формирования представле-
ний) выявлению характер-
ных, существенных призна-
ков предметов, развитие 
уменийсравнивать, сопос-
тавлять; 
- побуждение к дея-
тельности, осуществление 
контроля деятельности обу-
чающихся; 
- установление взаимосвязи 
между воспринимаемым 
предметом, его словесным 
обозначением и 
практическим действием; 
- использование более 
медленного темпа обучения, 
многократного возвращения 
к изученному материалу; 
- максимальное 
использование сохранных 
анализаторов обучающихся; 
- использование 
упражнений, направленных 
на развитие внимания, памя-
ти, восприятия. 
- организация групповых и 
индивидуальных занятий 
Оказание помощи учащимся 
в преодолении их 
затруднений. 

 

Профилактическое Построение 
педагогических 
прогнозов о 
возможных 
трудностях и 
обсуждение 
программ педа-
гогической 
коррекции. 

Обсуждение возможных ва-
риантов решения 
проблемы с психологом. 
Принятие своевременных 
мер по предупреждению и 
преодолению запущенности 
в учебе. 
-Осуществление диф-
ференцированного 

Предупреждение 
отклонений и 
трудностей в 
развитии обу-
чающихся. 



147 
 

  подхода в обучении 
- использование в ходе 
урока стимулирующих и ор-
ганизующих видов 
помощи. 
- осуществление контроля 
текущей успеваемости и до-
ведение информации до ро-
дителей. 
- привлечение к участию 
коллективных творческих 
дел. 
- вовлечь   в   спортивную 
секцию, библиотеку. 

 

 
IV. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

единую стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной 
тактики учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной 
психологии, медицинских работников организации, осуществляющей образователь-
ную деятельность, других образовательных организаций и институтов общества, реа-
лизующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

Планирование коррекционной работы осуществляется во всех организационных 
формах деятельности образовательной организации: в учебной (урочной и внеурочной) 
деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности). 

Коррекционная работа в обязательной части реализуется в учебной урочной дея-
тельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом 
уроке учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-развивающие задачи. 
Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых образователь-
ных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими обучающими-
ся осуществляется с помощью специальных методов и приемов. 

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах 
класса, в группах на параллели, в группах на уровне образования по специальным предме-
там. 

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со спе-
циалистами по индивидуально ориентированным коррекционным программам. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 
адаптированным программам дополнительного образования разной направленности (худо-
жественно-эстетическая, оздоровительная, др.), опосредованно стимулирующих и корриги-
рующих развитие обучающихся с ОВЗ. 

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с уча-
стием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются ин-
дивидуальные учебные планы. 

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может осуществ-
ляться педагогами и специалистами и сопровождаться дистанционной поддержкой, а также 
поддержкой тьютора образовательной организации. 

При реализации содержания коррекционной работы рекомендуется распределить зо-
ны ответственности между учителями и разными специалистами. Обсуждения проводятся 
на ПМПк образовательной организации, методических объединениях рабочих групп и др. 
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Взаимодействие включает в себя следующее: 
· комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставле-

нии ему специализированной квалифицированной помощи; 
· многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 
· составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррек-

ции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личност-
ной сфер ребенка. 

Механизм реализации программы – организация индивидуальной траектории обуче-
ния: 

· Индивидуальное обучение по отдельному учебному плану; 
· Обучение в специальных группах физической культуры; 
· Дистанционное обучение (обучение на дому); 
· Внеурочное обучение в группах коррекции с целью ликвидации пробелов знаний; 
· Дополнительное обучение детей с особыми образовательными возможностями. 
V. Планируемые результаты коррекционной работы 
Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к ре-

зультатам, определенным ФГОС ООО. 
Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный ха-

рактер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ: 
• оптимальная адаптация детей с ОВЗ в условиях реальной жизненной ситуации; 
• уменьшение количества учащихся со стойкими проблемами в обучении и 

личностном развитии; 
• формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных 

ресурсов у детей и подростков с ОВЗ; 
• включение в систему коррекционной работы школы взаимодействие с другими 

организациями; 
• повышение профессионального уровня педагогического коллектива по проблемам 

коррекционной работы с учащимися с ОВЗ. 
В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности 
отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – лич-
ностные и метапредметные результаты. 

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личност-
ном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление ксобственной резуль-
тативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом ин-
дивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 
управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направ-
ленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержа-
нием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуаль-
ных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдель-
ным учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, соот-
ветствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной 
ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание органи-
зации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеуроч-
ной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой аттестации 
на основном уровне обучения. 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих инди-
видуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это 
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может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребен-
ка, а также оценка на основе его портфеля достижений. 

Результаты реализации программы могут быть выявлены: 
• в процессе государственной итоговой аттестации; 
• в заключении школьного психолого-педагогического консилиума (ППк) обуровне 

развития и определение формы продолжения образования; 
• в анкетировании детей и родителей, диагностике обучающихся. 
1. Организационный раздел 
 Учебный план основного общего образования (далее - учебный план) обеспе-

чивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем 
нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 
обязательных предметных областей по классам (годам обучения). Основная образователь-
ная программа основного общего образования может включать как один, так и несколько 
учебных планов. Учебные планы обеспечивают преподавание и изучение государственного 
языка Российской Федерации, возможность преподавания и изучения государственных 
языков республик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Россий-
ской Федерации, а также устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по 
классам (годам) обучения. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные  пред-
меты: 

· русский язык и литература (русский язык, литература); 
· родной язык и родная литература (родной язык, родная литература); 
· иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык); 
· общественно-научные предметы (история России, всеобщая история,  

обществознание, география); 
· математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 
· основы духовно-нравственной культуры народов России; 
· предметы (физика, биология, химия); 
· искусство (изобразительное искусство, музыка); 
· технология (технология); 
· физическая культура; 
· основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятельности). 
Учебный план организации, осуществляющей образовательную деятельность дол-

жен предусматривать возможность введения учебных курсов, обеспечивающих образова-
тельные потребности и интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с ог-
раниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих обучаю-
щихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы. Реали-
зация индивидуальных учебных планов сопровождается поддержкой тьютора организации, 
осуществляющей образовательную деятельность.. 

 
Количество учебных занятий за 5 лет составляет не может составлять менее 5267 
часов и более 6020 часов. 



150 
 

Учебный план на уровень основного общего образования 
 

Предметные 
области 

Учебные предметы 
 
Классы 

Количество часов в неделю 

Обязательная часть V VI VII VIII IX Всего 
Русский язык и 
литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 
Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный 
язык 

Иностранный язык  
(  немецкий) 

3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык 
(английский) 1 1    2 

Родной язык и 
литература 

Родной язык   1/0  0/1 1 
Родная литература   0/1  1/0 1 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5    10 
Алгебра   3 3 3 9 
Геометрия   2 2 2 6 
Информатика    1 1 1 3 

Общественно- 
научные 
предметы 

История России 2 2 2 2 2 
10 

Всеобщая история 
Обществознание  1 1 1 1 4 
География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно- 
нравственной 
культуры народов 
России 

 
Основы духовно- нрав-
ственной культуры на-
родов России 

 
- 

  

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

  

Естественно- на-
учные предметы 

Физика   2 2 3 7 
Химия    2 2 4 
Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 
Изобразительное 
искусство 

1 
1 1 1 - 4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 
Физическая культу-
ра и Основы безо-
пасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

     1 1 2 

Физическая культура 
3 3 3 3 3 

15 

Итого 29  30 32 33 33  157 
Часть, формируемая участниками 
образовательный отношений 

         

Максимальная учебная нагрузка 29  30 32 33 33   
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Учебный план на уровень основного общего образования. 
Предметные 
области 

Учебные предметы 
 
Классы 

Количество часов за год 

Обязательная 
часть 

V VI VII VIII IX Всего 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 
Литература 102 102 68 68 102 442 

Иностранный 
язык 

Иностранный язык 
(английский, немецкий) 102 102 102 102 102 510 

Второй иностранный 
язык (английский, 
немецкий) 

 
34 

 
34 

    
68 

Родной язык и 
литература 

Родной язык   17  17 34 
Родная литература   17  17 34 

Математика и 
информатика 

Математика 170 170    340 
Алгебра   102 102 102 306 
Геометрия   68 68 68 204 
Информатика    34 34 34 102 

Общественно- 
научные 
предметы 

История России 68 68 68 68 68 340 
Всеобщая история 
Обществознание  34 34 34 34 136 
География 34 34 68 68 68 272 

Основы духовно- 
нравственной 
культуры народов 
России 

Основы духовно- 
нравственной 
культуры наро-
дов России 

 
 

 

     
  

Естественно- на-
учныепредметы 

Физика   68 68 102 238 
Химия    68 68 136 
Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство Музыка 34 34 34 34  136 
Изобразительное 
искусство 

34 34 34 34 
 

136 

Технология Технология 68 68 68 34  238 
Физическая культу-
ра и Основы безо-
пасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

     34 34 68 

Физическая культура 
102 102 102 102 102 510 

Итого 952 1020 1088 1088 1156 5559 
Часть, формируемая участниками 
образовательный отношений 

   34 68 102 

Максимальная учебная нагрузка 969 1088 1156 1224 1224 5661 
 
 

Гигиенические требования к максимальному общему объему недельной   образова-
тельной нагрузки обучающихся 
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Классы Максимально допустимая аудиторная 
недельная нагрузка (в академических 
часах)* 

Максимально допустимый 
недельный объем нагрузки 
внеурочной деятельности (в 
академических часах)** 

при 6-ти днев-
ной неделе, не 
более 

при 5-ти днев-
ной неделе, не 
более 

Независимо от продолжительности 
учебной недели, не более 

5 32 29 10 
6 33 30 10 
7 35 32 10 
8 - 9 36 33 10 

 
Примечание: * Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка включает обязатель-
ную часть учебного плана и часть учебного плана, формируемую участниками образователь-
ных отношений. 

 

Приложение «Учебный план» (ежегодное) 
 

 Календарный учебный график должен определять чередование учебной дея-
тельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования 
для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного 
года: 

даты начала и окончания учебного года; продолжитель-
ность учебного года, четвертей (триместров); сроки и про-
должительность каникул; 
сроки проведения промежуточных аттестаций. 
Приложение «Календарный учебный график» (ежегодное) 

 
 План внеурочной деятельности 
План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 
потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО следует понимать 
образовательную деятельность, направленную на достижение планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы основного общего образования (личност-
ных, метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, отличных от урочной. 
Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной обще-
образовательной программы. 

Моделью внеурочной деятельности, реализуемой в школе, является модель плана с 
преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее внимание уделя-
ется внеурочной деятельности по учебным предметам, с включением курсов по реализа-
ции воспитательных мероприятий. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 
потребностей 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, филологиче-
ские, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, 
юношеские организации, научно-практические конференции, школьные научные общест-
ва, олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно полезные 
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практики, военно-патриотические объединения и другие формы, отличные от урочной, на 
добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой и обязательной 
частью основной общеобразовательной программы. Содержание и формы занятий вне-
урочной деятельности формируются, исходя из потребностей обучающихся и их родите-
лей (законных представителей), ресурсов, возможностей и традиций школы. На занятиях 
используются следующие виды деятельности: игровая, познавательная, проблемно-
ценностное общение, досугово-развлекательная (досуговое общение), художественное 
творчество, социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность), тру-
довая (производственная), спортивно-оздоровительная, туристско- краеведческая, проект-
ная, исследовательская. 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в   
школе  используется план внеурочной деятельности - нормативный документ, который 
обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального государствен-
ного образовательного стандарта основного общего образования. 

План внеурочной деятельности   школы   определяет состав и структуру направле-
ний, формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего 
образования - 6 часов в неделю, в год - 204 часа (1020 часов за пять лет обучения) 
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с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной организации. 
Школа ежегодно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельно-

сти. Приложение «План внеурочной деятельности (ежегодное). 
 

Перспективный план внеурочной деятельности 5-9 классы 
(количество часов в неделю) 

Направления внеурочной 
деятельности 

Количество часов по классам 
5 6 7 8 9 

Спортивно- оз-
доровительное 

1 1 1 1 1 

Духовно-нравственное 1 1 1 1 1 
Общеинтеллектуальное 2 2 2 2 2 
Общекультурное 1 1 1 1 1 
Социальное 1 1 1 1 1 
Итого 6 6 6 6 6 

 
 
 

Перспективный план внеурочной деятельности 5-9 классы 
(количество часов в год) 
Направления внеурочной 
деятельности 

Количество часов по классам 
5 6 7 8 9 

Спортивно- оз-
доровительное 

34 34 34 34 34 

Духовно-нравственное 34 34 34 34 34 
Общеинтеллектуальное 68 68 68 68 68 
Общекультурное 34 34 34 34 34 
Социальное 34 34 34 34 34 
Итого часов 204 204 204 204 204 

Итого 1020 
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 Система условий реализации основной образовательной программы основного 
общего образования (далее - система условий) разработана на основе требований Стан-
дарта и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной образова-
тельной программы основного общего образования. 
Система условий учитывает организационную структуру организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 
 

взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы образования, так и 
в рамках межведомственного взаимодействия). 

· Департамент образования Ярославской области 
· ЦО и ККО 
· ГАОУ ЯО ИРО 
· управление образования АУМР 
· Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
· Отдел по делам несовершеннолетних 
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· Центр психолого-медико-педагогического сопровождения «Гармония» 
· Дом творчества г. Углич 
· ФОК «Олимп» 
· СДК Воронцово 
· Ординская библиотека 

 
Система условий содержит: 
описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, мате-
риально-технических, информационно-методических; 
обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приорите-
тами основной образовательной программы основного общего образования организации, 
осуществляющей образовательную деятельность; 
механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 
контроль состояния системы условий. 
Система условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования характеризуют кадровые, финансовые, материально-технические и иные ус-
ловия реализации требований к результатам освоения основной образовательной про-
граммы основного общего образования. 
Результатом реализации указанных требований является создание образовательной сре-

ды: 
обеспечивающей достижение целей основного общего образования, его высокое качество, 
доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных представителей) и 
всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; гаранти-
рующей охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся; 
преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей осо-
бенности организации основного общего образования, а также специфику возрастного 
психофизического развития обучающихся при получении основного общего образования. 
Условия реализации основной образовательной программы основного общего обра-
зования обеспечивают для участников образовательных отношений возможность: 

· достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ог-
раниченными возможностями здоровья и инвалидами; 

· развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореа-
лизации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию учеб-
ной и внеурочной деятельности, социальной практики, общественно- полезной деятель-
ности, систему кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей органи-
заций дополнительного образования, культуры и спорта; 

· овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу даль-
нейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 
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· формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской идентично-
сти и социально-профессиональных ориентации; 

· индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации ин-
дивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной са-
мостоятельной работы при поддержке педагогических работников и тьюторов; 

· участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работ-
ников и общественности в проектировании и развитии основной образовательной про-
граммы основного общего образования и условий ее реализации; 

· организации сетевого взаимодействия организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, направленного на повышение эффективности образовательной деятельно-
сти; 

· включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды населенного 
пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реали-
зации социальных проектов и программ; 

· формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 
проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

· формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безо-
пасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

· использования в образовательной деятельности современных образовательных техноло-
гий деятельностного типа; 

· обновления содержания основной образовательной программы основного общего обра-
зования, методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития сис-
темы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с 
учетом особенностей развития субъекта Российской Федерации; 

· эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагогиче-
ских и руководящих работников организации, осуществляющей образовательную дея-
тельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и 
правовой компетентности; 

· эффективного управления организацией, осуществляющей образовательную деятель-
ность с использованием информационно-коммуникационных технологий, современных 
механизмов финансирования. 

 Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной про-
граммы основного общего образования включают: 
укомплектованность организации, осуществляющей образовательную деятельность, педа-
гогическими, руководящими и иными работниками; 
уровень квалификации педагогических и иных работников организации, осуществляющей 
образовательную деятельность; 
непрерывность профессионального развития педагогических работников организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, реализующей образовательную про-
грамму основного общего образования. 
Школа укомплектована квалифицированными кадрами. Согласно штатному расписанию. 
Приложение «Штатное расписание» (ежегодное). 
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Условия реализации 
ООП 

Требования стандарта Факт Необходимые 
изменения 

Укомплектованность 
организации, осуще-
ствляющей образо-
вательную деятель-
ность, педагогиче-
скими, руководящи-
ми и иными работ-
никами 

Организация, осуществляю-
щая образовательную дея-
тельность, реализующая ос-
новную образовательную 
программу основного общего 
образования, должно быть 
укомплектовано квалифици-
рованными 
кадрами. 

ежегод 
ное 
прилож 
ение 
«Штатн 
ое рас-
писа 
ние» 

Отсутствие совмес-
тителей, снижение 
учебной нагрузки за 
чет увеличения ко-
личества учителей 

Уровень квали-
фикации педаго-
гических и иных 
работников орга-
низации, осуще-
ствляющей обра-
зовательную дея-
тельность 

Уровень квалификации ра-
ботников организации, осу-
ществляющей образователь-
ную деятельность, реали-
зующей основную образова-
тельную программу основно-
го общего образования, для 
каждой занимаемой должно-
сти должен соответствовать 
квалификационным характе-
ристикам по соответствую-
щей должности, а для педаго-
гических работников м уни-
ципальной организации, 
осуществляющей образова-
тельную деятельность дол-
жен соответствовать квали-
фикационной 
категории. 

  Соответст-
вие занимае-
мой должно-
сти- 6 Моло-
дые специа-
листы- нет 
Не подлежат 
аттестации пе-
дагогические 
работники - нет 

Перспективный план 
аттестации педаго-
гических работников 
(ежегодное прило-
жение) 

Непрерывность 
профессионального 
развития педагоги-
ческих работников 
организации, осу-
ществляющей об-
разовательную 
деятельность, реа-
лизующей образо-
вательную 
программу основного 

Непрерывность профессио-
нального развития работни-
ков организации, осуществ-
ляющей образовательную 
деятельность, реализующей 
основную образовательную 
программу основного общего 
образования, должна обеспе-
чиваться освоением работни-
ками организации, 
осуществляющей 

Отсутствие пе-
дагогических 
кадров не про-
шедших по-
вышение ква-
лификации. 

Организация и про-
ведение КПКс ис-
пользованием дис-
танционных техно-
логий и набазе  ОО, 
переподготовки 
педагогических 
кадров. 
Перспективный 
план повышения 
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общего образования. образовательную деятель-
ность, дополнительных про-
фессиональных программ по 
профилю педагогической 
деятельности не реже чем 
один раз в три года. 

 квалификации 
аттестации пе-
дагогических 
работников 
(ежегодное 
приложение). 

 

 В школе осуществляющей образовательную деятельность, реализующем основную образова-
тельную программу, созданы условия для: 

 Имеется Обоснование 
изменений 

комплексное взаимодействия с организациями, осуще-
ствляющими образовательную деятельность, обеспе-
чивающие возможность восполнения 
недостающих кадровых ресурсов; 

  

оказания постоянной научно-теоретической, 
методической и информационной поддержки педаго-
гических работников по вопросам реализации основ-
ной образовательной программы, использования инно-
вационного опыта других организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность; 

+ Обучение кадров на дистан-
ционных курсах. 
Организация сетевого 
взаимодействия с ОО вцелях 
обмена опытом. 
  

стимулирования непрерывного повышения уровня ква-
лификации педагогических работников, их методоло-
гической культуры, личностного 
профессионального роста, использования ими совре-
менных педагогических технологий: 

+ Дистанционное 
повышение 
квалификации 
Участие в конкурсах проф. 
мастерства 

повышения эффективности и качества педагогического 
труда; 

+  

выявления, развития и использования потенциальных 
возможностей педагогических работников; 

+  

проведения мониторинговых исследований 
результатов образовательной деятельности и 
эффективности инноваций 

-  

У педагогического работника, реализующего основную образовательную программу, 
сформированы основные компетенции, необходимые для обеспечения реализации требований 
Стандарта и успешного достижения обучающимися планируемых результатов освоения основ-
ной образовательной программы, в том числе умения: 

 

Умения Имеется Обоснование необходимых 
изменений 

обеспечивать условия для успешной деятельности, 
позитивной мотивации, а также самомотивирования 
обучающихся; 
осуществлять самостоятельный поиск и анализ 
информации с помощью современных 

+\- 
 
 
+ 
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информационно-поисковых технологий;   

разрабатывать программы учебных предметов, 
курсов, методические и дидактические материа-
лы, выбирать учебники и учебно- методическую 
литературу, рекомендовать обучающимся до-
полнительные источники информации, в том 
числе интернет-ресурсы; 

+\- 2020-2025 

Разработка учебных 
программ, курсов 

Разработка дидакти-
ческого обеспечения 
учебного процесса 

выявлять и отражать в основной образователь-
ной программе специфику особых образова-
тельных потребностей (включая региональные, 
национальные и (или) этнокультурные, лично-
стные, в том числе потребности одаренных де-
тей, детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов); 

+/- 2020-2025 

сопровождать учебно-исследовательскую и про-
ектную деятельность обучающихся, выполнение 
ими индивидуального проекта; 

+\- 2020-2025 

реализовывать педагогическое оценивание дея-
тельности обучающихся в соответствии с требо-
ваниями Стандарта, включая: проведение стар-
товой и промежуточной диагностики, внутри-
школьного мониторинга, осуществление ком-
плексной оценки способности обучающихся 
решать учебно-практические и учебно- познава-
тельные задачи; использование стандартизиро-
ванных и нестандартизированных работ; прове-
дение интерпретации результатов достижений 
обучающихся; 

+/- 2020-2025 

апробация материалов по 
оцениванию деятельности 
обучающихся в соответст-
вии с 
требованиями Стандарта 

апробация комплексных 
метапредметных работ. 

 Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 
программы основного общего образования обеспечивают: 

 
Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 
основного общего образования обеспечивают: 

 
· преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при 

получении основного общего образования; 
· учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенности перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 
· формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогических и административных работников, родительской общественности; 
· вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (сохранение и укрепление психического здоровья обучаю-
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щихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни, развития экологи-
ческой культуры дифференциации и индивидуализации обучения; мониторинг возмож-
ностей и способностей обучающихся; выявление и поддержка одарённых детей, детей с 
ограниченными возможностями здоровья; психолого-педагогическая поддержка участ-
ников олимпиадного движения; обеспечение осознанного и ответственного выбора даль-
нейшей профессиональной сферы деятельности; формирование коммуникативных навы-
ков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, уче-
нического самоуправления); 

· диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 
(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 
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·  вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образо-
вательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 
работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

 
Преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности 

 
Основная цель преемственности содержания и форм образовательной деятельности это 
координация, более эффективная организация учебно-воспитательного процесса и психо-
лого-педагогического сопровождения обучающихся. Направления работы предусматри-
вают мониторинг психологического, интеллектуального и эмоционального здоровья обу-
чающихся с целью сохранения и повышения достижений обучающихся в личностном раз-
витии, а также определения индивидуальной психолого- педагогической помощи обу-
чающимся, испытывающим разного вида трудности. Содержание деятельности педагога-
психолога может быть описано через пять тесно взаимосвязанных направлений. Данные 
направления носят пролонгированный характер, сохраняя свою значимость для разных 
ступеней общего образования. При этом для каждого образовательного уровня существу-
ют наиболее значимые, приоритетные задачи вработе с разными участниками образова-
тельного процесса. 

 
Образовательные уровни 
(возрастные этапах) 

Содержание и формы образовательной деятельности 

Начальное общее обра-
зование (младший 
школьный возраст, 7-11 
лет) 

· психологическое сопровождение учебной 
деятельности: участие в формировании «умения учиться»; 

· психологическое сопровождение воспитательной 
деятельности, развития личности, социализации обучаю-
щихся: помощь в решении проблем социализации, фор-
мирование жизненныхнавыков; 

· психологическое сопровождение перехода на новый 
образовательный уровень и адаптации на новом этапе 
обучения: сопровождение перехода к обучению в средней 
школе; 

· психологическое сопровождение деятельности по 
сохранению и укреплению здоровья обучающихся: содей-
ствие формированию ориентации на здоровый образ жиз-
ни; 

· психологическое сопровождениепрофессионального 
самоопределения. 

Диагностика (младший школьный возраст, 7-11 лет): 
· Модифицированный вариант анкеты школьной мотивации Н.Г. Лускановой 
· Методика самооценки и уровня притязаний Дембо-Рубинштейн 
· Тест школьной тревожности Филлипса. 
· Социометрический тест Морено Дж. 
· Тест на определение профессионального типа личности Дж.Голланда Дж. 
· Анкета «Определение уровня воспитанности» 
· Методика диагностики личностного роста (авторы И.В.Кулешова, П.В.Степанов, 
Д.В.Григорьев) 

· Методика на изучение свойств внимания «Корректурная проба» Бурдона; 
· Методика на изучение свойств и качества памяти «Метод пиктограмм»А.Р.Лурия; 
· Методика оценки эмоционального состояния и уровня нервно-психической 

устойчивости «Цветовой тест Люшера» 
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Основное общее 
образование (подростко-
вый возраст, 11-15 лет) 

· психологическое сопровождение учебной 
деятельности: участие в обеспечении эффективности учеб-
ной деятельности; 

· психологическое сопровождение воспитательной дея-
тельности, развития личности, социализации обучающихся: 
психологическая помощь в решении задач личностного и 
ценностно- смыслового самоопределения и саморазвития, 
помощь в решении проблем социализации, формирование 
жизненных навыков; 

· психологическое сопровождение перехода на новый 
образовательный уровень и адаптации на новом этапе обу-
чения: сопровождение перехода к обучению в старшей 
школе; 

· психологическое сопровождение деятельности по 
сохранению и укреплению здоровья обучающихся: содей-
ствие формированию ориентации на здоровый образ жиз-
ни; 

· психологическое сопровождение профессионального 
самоопределения,предпрофильной подготовки. 

Диагностика (подростковый возраст, 11-15 лет): 
· Модифицированный вариант анкеты школьной мотивации Н.Г. Лускановой 
· Методика самооценки и уровня притязаний Дембо-Рубинштейн 
· Тест школьной тревожности Филлипса. 
· Социометрический тест Морено Дж. 
· Диагностика мотивации учения и эмоционального отношения к учению в 

средних и старших классах школы Ч.Спилберга 
· Тест на определение профессионального типа личности Дж.Голланда Дж. 
· Конструктивный рисунок человека из геометрических фигур А.Ф. Ермошина 
· Методика определения типа будущей профессии Климова Е.А. 
· Методика определения профессиональных предпочтений Л. А. Йоваши; 
· Анкета «Определение уровня воспитанности» 
· Методика диагностики личностного роста (авторы И.В.Кулешова, П.В. 

Степанов, Д.В.Григорьев) 
· Методика на изучение свойств внимания «Корректурная проба» Бурдона; 
· Методика на изучение свойств и качества памяти «Метод пиктограмм» 

А.Р.Лурия; 
· Методика на изучение мышления «Школьный тест умственного развития» 

Гуревича, Акимовой; 
· Методика оценки эмоционального состояния и уровня нервно-психической 

устойчивости «Цветовой тест Люшера» 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 
 

При организации образовательного процесса необходимо учитывать особенности опреде-
лённого возрастного периода для осознания и учёта происходящих изменениях в личност-
ной структуре учащихся, поведенческом компоненте. При выявлении и учете определен-
ных изменений возможно устранение и корректировка таких проблем, как оптимизация 
процесса адаптации при переходе из младшего звена в среднее, улучшение атмосферы в 
классе, снижение личностной тревожности, повышение мотивации учения. 

 
Возрастной этап Специфика 
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Начальное общее 
образование (сред-
ний школьный воз-
раст, 7-11 лет) 

· Обучающийся характеризуется прежде всего готовностью к 
учебной деятельности          (необходимым уровнем 
физиологического, психического, интеллектуального разви-
тия). 

· Сформирована способность к взятию на себя новых обязанно-
стей, которая лежит в основе учебной мотивации младшего 
школьника. 

· Развивается эстетическое восприятие, формируется нравст-
венно-эстетического отношения к жизни 

· Развиваются формы мышления, которые обеспечивают 
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 дальнейшее усвоение различных знаний, развитие 
мышления. 

· Возникает комплекс трудностей, в который (новый режим 
жизни, отношения с одноклассниками и учителем) 

· Необходимость эмоциональной поддержки родителей, 
помощь в преодолении трудностей. 

· Ведущая деятельность обучающегося - приобретение 
новых знаний, умение решать различные задачи. 

 
Исходя из анализа особенностей возраста обучающегося 
строится дальнейший план взаимодействия с ним. Даются 
рекомендации для преподавателей с целью повышения эф-
фективности обучения. Проводятся консультации для роди-
телей по вопросам преодоления кризисных проявлений оп-
ределённого возраста. 

Основное общее 
образование (под-
ростковый воз-
раст, 11-15 лет) 

Определяющую роль играет общение со сверстниками. 
Ведущими видами деятельности являются учебная, 
общественно-организационная, спортивная, творческая, 
трудовая. 
Обучающийся приобретает значительный социальный опыт, 
начинает постигать себя в качестве личности в системе тру-
довых, моральных, эстетических общественных отношений. 
Возникает намеренное стремление принимать участие в об-
щественно значимой работе 
Восприимчивость к усвоению норм, ценностей и способов 
поведения, существующих во взрослых отношениях. 
Обучающийся противится командному стилю взаимоотно-
шений, воздействию, которое не учитывает его субъектив-
ные переживания и мысли, и требует к себе уважения. 
Как субъект учебной деятельности подросток склонен ут-
верждать позицию своей исключительности. 
Социальная активность школьника среднего возраста в ос-
новном обращается на усвоение норм, ценностей и способов 
поведения. 
Исходя из анализа особенностей возраста обучающегося 
строится дальнейший план взаимодействия с ним. Даются 
рекомендации для преподавателей с целью повышения эф-
фективности обучения. Проводятся консультации для роди-
телей по вопросам преодоления кризисных проявлений оп-
ределённого возраста. 

 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 
 

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по формированию пси-
хологической компетентности родителей (законных представителей) обучающихся. Рабо-
та с родителями (законными представителями) осуществляется через тематические роди-
тельские собрания, консультации педагогов и специалистов,  посещение уроков и 
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внеурочных мероприятий. Психологическая компетентность родителей (законных пред-
ставителей) формируется также в дистанционной форме через Интернет. 

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических заня-
тиях. консультациях, дистанционно. 

 
Обучающиеся Просветительская работа с целью формирования психоло-

гических знаний. 
Формирование личностных ориентиров и норм поведения, 
обеспечивающих сохранение и укрепление психологиче-
ского и физического здоровья. 
Проведение тренингов на повышение психологических 
компетенций, ориентированных на развитие 
коммуникативных навыков. 

Педагогические и 
административные 
работники 

Консультирование учителей по вопросам повышения пси-
хологического комфорта в классном коллективе. Просве-
тительская работа, направленная на повышение психоло-
гической грамотности в вопросах возрастных и 
личностных особенностях обучающихся. 

Родительская 
общественность 

Консультирование родителей по созданию условий, обес-
печивающих успешную адаптацию обучающихся к школь-
ным условиям; 
Консультирование по вопросам психологических особен-
ностей детей. 
Проведение бесед, лекций, направленных на презентацию 
рекомендаций по успешному воспитанию детей разного 
возраста с их учётом психологических особенностей. 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников обра-
зовательных отношений 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося; 

- консультирование педагогов и родителей психологом с учетом результатов диагностики, 
а также администрацией образовательной организации; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 
осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 
Основные направления 
психолого- педагогического 
сопровождения 

Основные циклы психолого-педагогического 
сопровожденияобразовательного процесса 

Сохранение и ук-
репление психо-
логического здо-
ровья. 

Тренинг-занятия направленные на адаптация 
обучающихся 5классов. 
Практические занятия направленный на более 
успешный переход обучающихся в основную 
школу. 
Дискуссионное занятие с обучающимися по 
вопросам 
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 подросткового кризиса 
Оказание психологической поддержки обучающихся в 
период подготовки и сдачи ОГЭ. 

Формирование ценности 
здоровья и безопасного 
образа жизни. 

Тренинг-занятие направленное на формирование основ 
психологически здоровой личности. 
Ролевая игра с обучающимися, направленное на форми-
рование основ здорового образа жизни. 
Практическое занятие с обучающимися, направленное на 
поиск внутренних ресурсов, как основу психологически 
здоровой личности. 

Развитие эко-
логической 
культуры 

Теоретические занятия, направленные на формирование 
природоохранительных качеств, имеющих 
общечеловеческую ценность 
Квест-игра, цель которой формирование эмоционально- 
волевой 
готовности к ответственности за экологическое состояние 
природы. 
Ролевая игра, направленная на формирование любви к 
природе, как качества личности. 

Дифференциации и 
индивидуализации 
обучения. 

Выявление обучающихся, которым необходима индиви-
дуализация обучения через диагностику (Методика наи-
зучение свойств внимания «Корректурная проба» Бурдо-
на; Методика на изучение свойств и качества памяти 
«Метод пиктограмм» А.Р.Лурия; Методика на изучение 
мышления 
«Школьный тест умственного развития» Гуревича, Аки-
мовой; Методика оценки эмоционального состояния и 
уровня нервно-психической устойчивости «Цветовой тест 
Люшера»); 
Индивидуальные консультации с родителями обучаю-
щихся по вопросам преодоления трудностей в обучении 
имежличностном общении. 
Теоретическая работа с педагогами (беседы, семинары, 
консультации) по вопросам повышения эффективности 
обучения и подбор рекомендаций. 

Мониторинг 
возможностей и 
способностей 
обучающихся. 

Методика «Структура интересов» В. Хеннинга (предна-
значена для выявления профессиональных склонностей и 
интересов личности); 
Методика «Карта интересов» А. Е. Голомштока (предна-
значена для изучения интересов и склонностей человека к 
различным сферам деятельности); 
Методика «Коммуникативные и организаторские склон-
ности» В. В. Синявского и Б. А. Федоришина (предназна-
чена для изучения коммуникативных и организаторских 
склонностей). 

Выявление и поддержка Выявление обучающихся, которым необходима индиви-
дуализация обучения через диагностику (Методика на 
изучение свойств внимания «Корректурная 
проба» Бурдона; 
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одарённых детей, 
детей с ограни-
ченными воз-
можностями здо-
ровья. 

Методика на изучение свойств и качества памяти «Метод 
пиктограмм» А.Р.Лурия; Методика на изучение мышления 
«Школьный тест умственного развития» Гуревича, Акимо-
вой; Методика оценки эмоционального состояния и уровня 
нервно-психической устойчивости «Цветовой тест Люше-
ра»); 
Индивидуальные консультации с родителями обучающихся 
по вопросам преодоления трудностей в обучении и межлич-
ностном общении. 
Теоретическая работа с педагогами (беседы, семинары, кон-
сультации) по вопросам повышения эффективности 
обучения и подбор рекомендаций. 

Психолого- 
педагогическая 
поддержка 
участников 
олимпиадного 
движения. 

Консультирование участников олимпиадного движения по 
психологическим аспектам подготовки и участия в предмет-
ных олимпиадах с целью развития способностей учащихся; 
Индивидуальные беседы с учащимися по вопросам затрудне-
ний, имевших место в процессе подготовки (участия) к 
олимпиадам, разработка индивидуальных рекомендаций; 
Индивидуально-групповое консультирование родителей по 
вопросам взаимодействия и организации режима учебных и 
внеурочных нагрузок для учащихся, актуализации контроля 
за нагрузкой школьников 

Обеспечение осоз-
нанного и ответст-
венного выбора 
дальнейшей про-
фессиональной сфе-
ры деятельности. 

Профориентационная диагностика (Конструктивный рисунок 
человека из геометрических фигур А.Ф. Ермошина; Методи-
ка определения профессиональных предпочтений Л. А. Йо-
ваши; Методика определения типа будущей профессии Кли-
мова Е.А.; Тест на определение профессионального типа 
личности Дж.Голланда Дж.). 
Теоретические занятия, направленные на формирование у 
обучающихся представлений об эффективном выборе про-
фессии. 
Индивидуальные беседы с обучающимися и родителями по 
результатам диагностики, направленные на определение 
дальнейшего пути обучения. 

Формирование 
коммуникативных 
навыков в разно-
возрастной среде 
и среде сверстни-
ков. 

Тренинг-занятия, направленные на формирование основ 
эффективного общения. 
Дискуссионное занятие по теме взаимосвязи 
коммуникативных умений и лидерства. 
Тренинг-занятия, направленные на усвоение правил ак-
тивного слушания в межличностном взаимодействии. 
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Консультирование 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примерная тематика 
консультаций с 
обучающимися 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примерная тематика 
консультаций с 
педагогами 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примерная тематика 
консультаций с 
родителями 

Индивидуальное консультирование - оказание помощи обу-
чающимся, педагогам и родителям, создание условий для раз-
вития личности, способности выбирать и действовать по соб-
ственному усмотрению, обучатся новому поведению. 
Групповое консультирование заключается в информировании 
всех участников образовательного процесса по вопросам, свя-
занным с особенностями образовательного процесса с целью 
создания адаптивной среды, позволяющей обеспечить полно-
ценную интеграцию и личностную самореализацию в образо-
вательном учреждении. 

 
· Взаимоотношения с родителями 
· Взаимоотношения с противоположным полом; 
· Грубость и непонимание в семье. 
· Детско-родительские взаимоотношения 
· Застенчивый ребенок. Проблемы застенчивости ипути 

ее преодоления. 
· Каким я себя вижу в будущем 
· Помощь в налаживании взаимоотношении с 

одноклассниками 
· Личностно профессиональное самоопределение; 
· Эффективное взаимодействие в решениипроблем 

обучающихся группы риска 
 

· Агрессивный ребенок. Причины агрессии иметоды 
коррекции поведения 

· Адаптация пятиклассников к школьной жизни 
· Возрастные особенности детей 
· Помощь в налаживании взаимоотношении с однокласс-

никами (формирование психологического климата в 
классе) 

· Межличностные отношения с учащимися 
· О непослушании детей и подростков (конфликтное по-

ведение в кризисных периодах) 
· Психологическая поддержка обучающихся с ОВЗ 
· Эффективное взаимодействие в решении проблем обу-

чающихся группы риска 
 

· Как воспитывать ребенка без наказания. 
· Как помочь ребенку учиться 
· Как найти общий язык с проблемным ребёнком 
· Как научить ребенка беречь деньги? 
· Как приучить ребенка самостоятельно выполнять 

домашнее задание 
· Личностно профессиональное самоопределение ; 
· Межличностные отношения в семье; 
· Одаренные дети и проблемы их воспитания 
· Особенности адаптации учащихся к условиям 

обучения в средней школе 
· Отличие школьника от дошкольника 
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 · Особенности подросткового возраста 
· Причины неуспеваемости ребенка 
· Профилактика компьютерной зависимости 
· Эффективное взаимодействие в решениипроблем 

обучающихся группы риска. 
Коррекционная работа Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) - орга-

низация работы прежде всего с обучающимися, имеющими 
проблемы в обучении, поведении и личностном развитии, вы-
явленные в процессе диагностики. Деятельность направлена на 
уменьшения степени выраженности патологии, адаптацию к 
среде; предупреждение появления вторичных отклонений в 
развитии; обеспечение максимальной реализацииреабилита-
ционного потенциала обучающегося. 
Виды коррекционной работы: 
• коррекция познавательной сферы обучающихся; 
• коррекция личностных особенностей обучающихся; 
• коррекция поведенческих особенностей обучающихся; 
• коррекция аффективно-волевой сферы обучающихся; 
• коррекция межличностных отношений обучающихся: 
• коррекция внутригрупповых взаимоотношений 
(коллективных) и установок обучающихся; 
• коррекция детско-родительских отношений 
обучающихся. 

Развивающая работа Формирование у обучающихся потребности в новом знании, 
возможности его приобретения и реализации в деятельности и 
общении. 
Виды развивающей работы: 
• развитие познавательной сферы обучающихся; 
• развитие психических функций обучающихся (мышление, 
память, внимание); 
• развитие учебных действий обучающихся (умение выделять 
учебную задачу, формировать внутренний план умственных 
действий, умение понимать и выполнять задания учителя); 
• развитие познавательной сферы обучающихся; 
• развитие навыков эффективного межличностного общения 
со сверстниками; 
• развитие умения самостоятельно разрешать конфликты; 
• развитие поведенческой и эмоциональной саморегуляции 

Просвещение Заключается в формировании потребности в психологических 
знаниях у обучающихся, желания использовать их в интересах 
собственного развития; создание условий для полноценного 
личностного развития и самоопределения обучающихся, вос-
питанников на каждом возрастном этапе, а также в своевре-
менном предупреждении возможных нарушений 
в становлении личности и развитии интеллекта. 
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 Приобщение педагогического коллектива, обучающихся и ро-
дителей к психологической культуре. 
Темы информационно-просветительской деятельности: 
• знакомить родителей с основными закономерностями и ус-
ловиями благоприятного психического развития ребенка; 
• популяризовать и разъяснять результаты психологиче-
ских исследований; 
• формировать потребность в психологических знаниях и же-
лание использовать их в работе с ребенком или в интересах 
развития собственной личности; 
• достичь понимания необходимости практической психоло-
гии и работы психолога в детском саду. 
• сотрудничество в подборе доступных игр по развитию пси-
хических процессов и коррекции поведения детей. 
• закономерности развития детского коллектива; 
• стили педагогического общения; 
• психологические основы работы с семьей; 
• психофизиологические особенности детей каждой 
возрастной группы. 
Формы просветительской работы: беседы, лекции, круглые 
столы, семинары с педагогами, выступления на родительских 
собраниях, организация родительских клубов. 
выступления на методических совещаниях, деловые игры, 
представление эффективных методов и приемов работы с 
детьми и родителями. 

Экспертиза Экспертная деятельность в сфере образования является одной 
из форм сопровождения, способствующая реализации психо-
лого-педагогических условий ФГОС общего образования. Пе-
ред образовательными организациями, реализующими про-
граммы основного общего образования, стоит задача органи-
зации и проведения данного вида экспертизы. 
Направления экспертной деятельности в области образова-
ния: 
• экспертиза образовательной среды; 
• экспертиза образовательных (педагогических)технологий; 
• экспертиза комфортности и безопасности образователь-
ной    среды; 
• экспертиза профессиональной деятельности педагогов, 
• экспертиза инновационных процессов; 
• экспертиза качества образовательных услуг; 
• экспертиза обучающихся 5-х классов. 

 

 Финансово-экономические условия реализации основной 
образовательной программы основного общего образования: 

- обеспечивают государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного 
общедоступного основного общего образования; 

- обеспечивают организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
возможность исполнения требований Стандарта; 
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гу 

очр 

Р = N , где: 

- обеспечивать реализацию обязательной части основной образовательной про-
граммы основного общего образования и части, формируемой участниками об-
разовательных отношений, включая внеурочную деятельность; 

- отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 
образовательной программы основного общего образования, а также механизм 
их формирования. 

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29декабря 
2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", нормативные затраты на оказа-
ние государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются с учетом 
форм обучения, специальных условий получения образования обучающимися с ограничен-
ными возможностями здоровья, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, 
охраны здоровья обучающихся. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 
общего образования отражает структуру и объем расходов, необходимых для реализации ос-
новной образовательной программы основного общего образования, а также механизм их 
формирования. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего об-
разования производится за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг, предоставляемой учредителем учреж-
дения. 

Финансовое обеспечение муниципального задания учредителя по реализации основной 
образовательной программы основного общего образования осуществляется на основе нор-
мативного подушевого финансирования. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 
Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий 

финансовый год определяются по формуле: 
i i 
гу очр ×ki 

Рi –нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствую-
щий финансовый год; 

Ni – нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образова-
тельной организации на соответствующий финансовый год; 

kt– объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным (муниципаль-
ным) заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образователь-
ной организации на соответствующий финансовый год определяются по формуле: 

Ni N  N  ,где 
очр= гу+ он 

Ni
очр – нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги обра-

зовательной организации на соответствующий финансовый год; 
Nгу–нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги; 
Nон– нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=283448&l5407
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Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказаниемгосударственной услуги 
на соответствующий финансовый год определяется по формуле: Nгу= Noтгу +Nyp, где 
Nгу– нормативные затраты, непосредственно связанные с оказаниемгосударственной услуги на 
соответствующий финансовый год; 
Nomгy– нормативные затратына оплату труда и начисления навыплаты по оплате труда персона-
ла, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги; Nyp– норма-
тивные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами качества оказания ус-
луги. 
При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают непосредст-
венное участие в оказании соответствующей государственной услуги (вспомогательный, тех-
нический, административно-управленческий и т. п. персонал не учитывается). 
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда рассчитыва-
ются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на количество единиц 
времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, с учетом стимулирую-
щих выплат за результативность труда. 
Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами качества оказа-
ния услуги рассчитываются как произведение стоимости учебных материалов на их количест-
во, необходимое для оказания единицы государственной услуги (выполнения работ) и опреде-
ляется по видам организаций в соответствии с нормативным актом субъекта Российской Феде-
рации или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, 
принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги основного обще-
го образования: 
реализация образовательных программ основного общего образования может определяться по 
формуле: 
Nотгу = Wer× 12 × К1× К2× К3,где: 
Nотгу–нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персо-
нала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги по предос-
тавлению основного общего образования; 
Wer– среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего региона в предшест-
вующем году, руб. /мес.; 
12 – количество месяцев в году; 
K1 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или категорию обу-
чающихся (при их наличии); 
K2– коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение коэффициента 
– 1,302; 
K3– коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и процентных надба-
вок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, приравненных к ним мест-
ностях (при наличии данных коэффициентов). 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые невоз-
можно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно связанным с оказанием 
i-той государственной услуги и к нормативным затратам на содержание имущества. Норма-
тивные затраты на общехозяйственные нужды определяются поформуле: 



174 
 

Nон = Nотпп + Nком + Nни + Nди + Nсв + Nтр + Nпр , где 
Nотпп – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда ра-
ботников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании го-
сударственной услуги (вспомогательного, технического, административно- управленче-
ского и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании
 государственной услуги); 
Nком – нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением нормативных за-
трат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества); 
Nни – нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, закреп-
ленного за организацией на праве оперативного управления или приобретенным орга-
низацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого 
имущества, а также недвижимого имущества, находящегося у организации на основании 
договора аренды или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания 
государственных услуг (далее – нормативные затраты на содержание недвижимого 
имущества); 
Nди – нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущест-
ва, закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приоб-
ретение такого имущества (далее – нормативные затраты на содержание особо ценного 
движимого имущества); 
Nсв – нормативные затраты на приобретение услуг связи; 
Nтр – нормативные затраты на приобретение транспортных услуг; 
Nпр – прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работни-
ков организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании государ-
ственной услуги (вспомогательного, технического, административно- управленческого и 
прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании государст-
венной услуги) определяются, исходя из количества единиц по штатному расписанию, ут-
вержденному руководителем организации, с учетом действующей системы, оплаты труда, 
в пределах фонда оплаты труда, установленного образовательной организации учредите-
лем. 

 
Применение принципа нормативного подушевого финансирования заключается в опре-

делении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в образова-
тельной организации не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем 
финансовом году. 
Региональный расчётный подушевой норматив - это минимально допустимый объём фи-
нансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в 
ОО в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год. 



175 
 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие 
расходы на год: 

· оплату труда работников  школы  , а также отчисления; 
расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса: 

· на приобретение канцелярских принадлежностей, материалов и предметов для 
хозяйственных целей, непосредственно связанных с образовательным процессом; 

·  на приобретение учебных пособий, письменных и чертежных принадлежностей, 
материалов для учебных и лабораторных занятий; 

· по оплате услуг связи; 
· на приобретение учебных программ (в том числе в области информационных техноло-

гий, включая приобретение и обновление справочно-информационных баз данных), 
бланков учебной документации; 

·  на подписку и приобретение книжной продукции и справочной официальной литерату-
ры для школьной библиотеки, включая доставку; 

·  на подключение и использование информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет; 

· на приобретение учебного оборудования, включая мебель для учебных классов, и пред-
метов длительного пользования для общеобразовательного учреждения, связанных с об-
разовательным процессом; 

· иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образователь-
ного процесса. 

При расчёте регионального подушевого норматива учитываються затраты рабочего вре-
мени педагогических работников   школы   на урочную и внеурочную деятельность, 
включая все виды работ (учебная, воспитательная методическая и т. п.), входящие в тру-
довые обязанности конкретных педагогических работников. 
Формирование фонда оплаты труда   школы осуществляется в пределах объёма средств 
образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в соответст-
вии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся, и 
отражается в плане финансово-хозяйственной деятельности   школы. 
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· базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 
учебный процесс, состоит из части должностного оклада,  стимулирующей части . 

· базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педаго-
гического работника исходя из количества проведённых им учебных часов. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяется Поло-
жением об оплате труда и стимулирующих выплатах. 

· соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда в соответствии с ме-
тодическими рекомендациями расчета заработной платы, данные учредителем; 

  
Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда осуществляется с участием    
комиссии   школы, выбранной на общем собрании трудового коллектива. 

 . 
Приложение «Муниципальное задание» (ежегодное). 
Приложение «План финансово-хозяйственной деятельности» (ежегодное). 
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 Материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы основного общего образования обеспечивают: 
Материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 
предметным, метапредметным и личностным результатам освоения основной образо-
вательной программы; 

· соблюдение санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности 

Наименование Соответству 
ют 

Не соответ-
ствую т 

Обоснование 
необходи-
мых   изме-
нений 

Требования к 
водоснабжению +   
канализации +   
освещению +   
воздушно-тепловому 
режиму 

+   

архитектурным особенностям здания 
организации 

   

территории +   
отдельным помещениям +   
средствам обучения +   
учебному оборудованию Не в полном объеме  

 
Требований к санитарно-бытовым условиям.Оборудование 

гардеробов +   
санузлов +     

мест личной гигиены   +  
в учебных кабинетах и лабораториях 
рабочих мест учителя и каждого обу-
чающегося 

  +  

комнаты психологическойразгрузки  + Создание ком-
наты психоло-
гическо й 
разгрузки 

административных 
кабинетов (помещений); 

+   
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помещений для питания 
обучающихся 

+   
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Соблюдение 
строительных норм и 
правил 

+   

требований пожарной 
безопасности иэлектробезопасности 

+   

требований охраны здоровья обу-
чающихся и охраны труда работ-
ников  организаций, осуществ-
ляющих образовательную 
деятельность 

+   

требований к организациибезопасной 
эксплуатацииулично-дорожной сети и 
технических средств,организации до-
рожногодвижения в местах располо-
жения общеобразовательных 
организаций; 

+   

требований к организации безопасной 
эксплуатации спортивных сооруже-
ний, спортивного инвентаря и обору-
дования, используемого в общеобра-
зовательных 
организациях 

+   

установленных сроков и необходимых 
объемов текущего   

 + ежегодно 

архитектурную доступность (воз-
можностьдля беспрепятственного 
доступа обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья иин-
валидов к объектам инфраструктуры 
организации, осуществляющей обра-
зовательную 
деятельность). 

 + оборудование без 
барьерной среды 
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Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает воз-
можность: 
Наименования Имеется Обоснование необходимых изменений 
включения обучающихся в про-
ектную и учебно- 
исследовательскую деятельность, 
проведения наблюдений и экспе-
риментов, в том числе с исполь-
зованием: 
учебного лабораторного 
оборудования;  цифрового 
(электронного) и традиционного 
измерения, включая определение 
местонахождения; виртуальных 
лабораторий, вещественных и 
виртуально-наглядных моделей и 
коллекций   основных 
математических и естественно- 
научных объектов и явлений; 

+\- Приобретение оборудования и 
программного обеспечения для 
включения обучающихся в учебно- иссле-
довательскую деятельность, 
проведения наблюдений и экспериментов, 
в том числе с использованием: 
учебного лабораторного оборудования; 
цифрового (электронного) и традиционного 
измерения, включая определение местона-
хождения; виртуальных 
лабораторий, вещественных и виртуально- 
наглядных моделей и коллекций основных 
математических и естественно-научных 
объектов и явлений; 

художественного творчества с 
использованием   ручных, 
электрических  и   ИКТ 
инструментов и  таких 
материалов, как бумага, ткань, 
нити для вязания и ткачества, 
пластик, различные краски, гли-
на, дерево, реализации художест-
венно оформительских и изда-
тельских проектов, натурной и 
рисованной мультипликации; 

+\- Приобретение расходных материалов, 
компьютерной и множительной техники 

создания материальных и 
информационных объектов с 

+\- Приобретение расходных материалов, 
ручных электроинструментов 
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использованием ручных и элек-
троинструментов, применяемых 
в избранных для изучения рас-
пространенных технологиях (ин-
дустриальных, сельскохозяйст-
венных, технологиях ведения 
дома, информационных и ком-
муникационных технологиях), и 
таких материалов, как дерево, 
пластик, 
металл, бумага, ткань, глина; 

  

формирования личного опыта 
применения универсальных 
учебных действий в экологиче-
ски ориентированной социальной 
деятельности, 
развития экологического 
мышления и экологической 
культуры; 

+  

проектирования и конструирова-
ния, в том числе моделей с циф-
ровым управлением и обратной 
связью, с использованиемконст-
рукторов; управления 
объектами; программирования; 

+\- Приобретение цифровой видеокамеры, 
фотоаппарата, программного обеспечения. 

наблюдений, наглядного 
представления и анализа данных; 
использования цифровых планов 
и карт, спутниковых 
изображений; 

+/- Приобретение программного обеспечения 

физического развития, 
систематических занятий 
физической культурой и спор-
том, участия в физкультурно- 
спортивных и 
оздоровительных мероприятиях; 

+\- Обновление спортивного инвентаря, замена 
оконных блоков 

исполнения, сочинения и аранжи-
ровки музыкальных 
произведений с применением 
традиционных народных и со-
временных инструментов и 
цифровых технологий; 

+    

занятий по изучению правил - Оборудование автогородка, приобретение 
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дорожного движения с ис-
пользованием  игр, 
оборудования, а также 
компьютерных технологий; 

 компьютерных специализированных 
программ 

размещения продуктов познава-
тельной, учебно- исследова-
тельской и проектной деятель-
ности обучающихся в информа-
ционно- образовательной среде 
организации, осуществляющей 
образовательную деятельность; 

+  

проектирования и организации 
своей индивидуальной и группо-
вой деятельности, 
организации своего времени с ис-
пользованием   ИКТ; 
планирования  учебной 
деятельности, фиксирования е 
реализации в целом и отдельных 
этапов (выступлений, дискуссий, 
экспериментов); 

  

обеспечения доступа в школьной 
библиотеке к информационным 
ресурсам Интернета, учебной и 
художественной     литературе, 
коллекциям медиа-ресурсов  на 
электронных   носителях,   к 
множительной   технике  для 
тиражирования    учебных   и 
методических        тексто- 
графических  и   аудио-видео 
материалов, результатов творче-
ской,        научно- 
исследовательской и проектной 
деятельности учащихся; 

+  

планирования учебной 
деятельности, фиксации е дина-
мики, промежуточных и 
итоговых результатов; 

  

проведения массовых 
мероприятий,  собраний, 
представлений; досуга и 
общения обучающихся с воз-
можностью для массового 

+  



262  

просмотра кино- и видеомате-
риалов, организации сцениче-
ской работы, театрализован-
ных представлений, обеспе-
ченных озвучиванием, осве-
щением и 
мультимедиа сопровождением; 

  

   

организации качественного 
горячего питания, медицинского 
обслуживания и отдыха 
обучающихся 

+/- Замена оборудования на кухне, кос-
метический ремонт обеденного зала 

 

  
 Информационно-методические условия реализации основной образовательной про-
граммы общего образования. 
Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 
общего образования. обеспечиваются современной информационно-образовательной сре-
дой. 
Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность, включает: 

 Имеется (количество) Обоснование необходимых 
изменений 

комплекс информационных 
образовательных ресурсов: 

цифровые образовательные 
ресурсы 

+\- Обновление ЦОР 

совокупность технологических 
средств ИКТ: 

компьютеры 

+ Обновление парка ПК (по 
мере финансирования) 

иное ИКТ оборудование +\- Оснащение кабинетов 
множительной техникой, 
сканеров, мультимедийных 
проекторов, 
интерактивных досок 

коммуникационные каналы: 
локальная сеть 
Интернет 

+  

систему современных 
педагогических технологий 

  

Интегрированного обучения +  



263  

Проектная +  
Информационные и 
коммуникационные 
технологии 

+  

Технология развивающего 
обучения 

+  

Здоровьесберегающие 
технологии 

+  

Игровые технологии +  
Технология активных методов 
обучения 

+  

Технология формирующего 
оценивания 

+  

Технология развития 
критического мышления 

  

 

Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, обеспечивает 

 
наименование Имеется Обоснование необходимых 

изменений 
информационно- методи-
ческую поддержку   обра-
зовательной 
деятельности 

+  

планирование 
образовательной 
деятельности и ее 
ресурсного обеспечения 

+  

мониторинг и фиксацию хо-
да и результатов образова-
тельной 
деятельности 

- Разработка системы 
фиксации результатов 
образовательной 
деятельности 

мониторинг здоровья 
обучающихся; 

+  

современные процедуры соз-
дания, поиска, сбора, анали-
за, обработки, хранения и 
представления 
информации 

+  

дистанционное 
взаимодействие всех 

+  
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участников образователь-
ных отношений; (обучаю-
щихся, их родителей (за-
конных представителей), 
педагогических работников, 

  

дистанционное взаимодей-
ствие организации, осуще-
ствляющей образователь-
ную деятельность с другими 
образовательными органи-
зациями, учреждениями 
культуры, здравоохранения, 
спорта, досуга, службами 
занятости населения, обес-
печения безопасности 
жизнедеятельности 

+/-  

 

Эффективное использование информационно-образовательной среды обеспечивается 
компетентностью работников организации, осуществляющей образовательную деятель-
ность в решении профессиональных задач с применением ИКТ, а также наличие служб 
поддержки применения ИКТ. 
Приложение «Уровень владения ИКТ педагогическими работниками» 
Функционирование информационно-образовательной среды соответствует 
законодательству Российской Федерации. 
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы включает: 
 Имеется 

количество 
Обоснование необходимых 
изменений 

библиотеку +  
учебные кабинеты   +  

административные 
помещения 

+  

школьный сервер +   

школьный сайт + Размещение персональных 
страниц учителей на школьном сайте 
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внутреннюю (локальную) 
сеть, внешней (в том числе 
глобальной) сети 

+  

Страничка в ВК +  

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение направлено на создание широ-
кого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных отноше-
ний к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, 
достижением планируемых результатов, организацией образовательной деятельности и 
условиями ее осуществления. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образова-
тельной программы включает: 

 
 Имеется Необходимые 

изменения 
Информационную поддержку деятельности 
обучающихся и педагогических работников 
на основе современных информационных 
технологий в области библиотечных услуг: 

создание и ведение электронных каталогов 
и полнотекстовых баз данных, 
поиск документов по любому критерию, 
доступ к электронным учебным материалам 
и образовательным ресурсам Интернета 

 
 
 
 
_ 

 
 
+ 

 
 
+ 

 
 
 
 
 
  

Укомплектованность учебни-
ки 
учебно-методическая литература мате-
риалы по всем учебным предметам ос-
новной образовательной программы ос-
новного общего образования на опреде-
ленных учредителем организации, осу-
ществляющей образовательную деятель-
ность, языках обучения и 
воспитания. 

 
+ 
+ 
+\- 

Приобретение 
учебников (по 
необходимости) 

Фонд дополнительной литературы   
отечественная +/- Приобретение 
зарубежная  дополнительной 
классическая  литературы на 
современная художественная литература 
научно-популярная и научно-техническую 
литературу 

 бумажных и электрон-
ных носителях (по заяв-
ке) 
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издания по изобразительному искусству,   
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музыке, физической культуре и   спорту, 
экологии, правилам безопасного поведения 
на дорогах; 
справочно-библиографические и 
периодические издания; 
собрание словарей; литера-
тура по социальному  и 
профессиональному самоопределению 
обучающихся. 

  

 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется 
исходя из расчета: 

 Имеется Необходимые изменения 
не менее одного учебника в пе-
чатной и (или) электронной фор-
ме, достаточного для освоения 
программы учебного предмета
 на каждого 
обучающегося по каждому учеб-
ному предмету, входящему в 
обязательную часть учебного 
плана основной образовательной 
программы основного общего 
образования; 

+ Ежегодная заявка на приоб-
ретение учебников, приоб-
ретение учебников 

не менее одного учебника в пе-
чатной и (или) электронной фор-
ме или учебного пособия, доста-
точного для освоения программы 
учебного предмета на каждого 
обучающегося по каждому учеб-
ному предмету, входящему в
  часть, фор-
мируемую  участниками 
образовательных отношений 
учебного плана основной образо-
вательной программы основного 
общего образования; 

+ Приобретение учебников 

 
(Приложение «Список учебников, используемых в образовательном процессе») 
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3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. Модель 
сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы 
условий реализации основной образовательной программы Механизмы дости-
жения целевых ориентиров в системе условий 

Создание системы условий требует и создания определѐнного механизма по дос-
тижению целевых ориентиров. 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ос-
новной образовательной программы образовательной организации должно быть созда-
ние и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной зада-
чам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), ком-
муникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей основную образова-
тельную программу начального общего образования, условия : 

– соответствуют требованиям ФГОС; 
– гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и со-

циального здоровья обучающихся; 
– обеспечивают реализацию основной образовательной программы образова-

тельной организации и достижение планируемых результатов ее освоения; 
– учитывают особенности образовательной организации, его организационную 

структуру, запросы участников образовательной деятельности; 
– предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, ис-

пользования ресурсов социума. 
Раздел основной образовательной программы образовательной организации, ха-

рактеризующий систему условий содержить: 
– описание кадровых, психолого-педагогических, 

финансовых, материально-технических, информационно-методических усло-
вий и ресурсов; 

– обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 
целями и приоритетами основной образовательной программы основного общего обра-
зования образовательной организации; 

– механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
– сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 
– систему мониторинга и оценки условий. 
Описание системы условий реализации основной образовательной программы 

образовательной организации базируется на: 
- результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналити-

ко-обобщающей и прогностической работы, включающей: 
– анализе имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реа-

лизации основной образовательной программы основного общего образования; 
– установлении степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательной организации, сформи-
рованным с учетом потребностей всех участников образовательной деятельности; 

– выявлении проблемных зон и установление необходимых изменений в имею-
щихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

– разработке с привлечением всех участников образовательной деятельности и 
возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– разработке сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой систе-
мы условий; 

– разработке механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации проме-
жуточных этапов разработанного графика (дорожной карты)
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Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают 
организационную структуру образовательной организации, взаимодействие с другими 
субъектами образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в 
ФГОС СОО и выстроенную в ООП образовательной организаци
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Механизм Результат Ответственные 

1. Государственно-общественное управление, характерными чертами 
которого являются совместная деятельность государственных и обще-
ственных структур по управлению образовательной организацией. 

Обеспечение доступности и открытости, 
привлекательности школы. 

Администрация 
школы 

2. Проведение ежегодного самообследования образовательной орга-
низации, предоставление результатов учредителю и размещение на 
официальном сайте в сети Интернет 

Определение параметров для необходимых 
изменений и реализации через годовой план 
работы школы. Обеспечение доступности и 
открытости. 

Администрация 
школы 

3.Статистическая отчетность (ОО-1,ОО-2) 

4. Эффективный контракт Мотивация педагогических и администра-
тивных работников к повышению уровня 
квалификации и приобретению новых компе-
тентностей. 
Повышение эффективности деятельности 
педагогических и административных ра-
ботников. 

Комиссия по рас-
пределению фонда 
оплаты труда 

5.Дoрoжная карта (сетевой график) Разработка годового плана работы Администрация 
школы 
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 Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 
 

  Сроки реализации 

Направление 
мероприятий 

Мероприятия 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 

I. Нормативное 
обеспечение 
введения ФГОС 
ООО 

1. Обеспечение соответствия 
нормативной базы школы требо-
ваниям ФГОС ООО (цели образо-
вательного процесса, режим заня-
тий, финансирование, материаль-
но-техническое обеспечение и др.) 

+     

7. Определение списка учебников 
и учебных пособий, используемых 
в образовательном процессе в со-
ответствии с ФГОС основного 
общего образования 

+ + + + + 

2.Корректировка локальных актов, 
устанавливающих требования к 
различным объектам инфраструк-
туры образовательной организации 
с учетом требований к минималь-
ной оснащенности учебного про-
цесса 

+ + + + + 
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  Сроки реализации 

Направление 
мероприятий 

Мероприятия 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 

II. Финансовое 
обеспечение 
введения ФГОС 
основного об-
щего образова-
ния 

1. Определение объема расходов, 
необходимых для реализации ООП 
и достижения планируемых ре-
зультатов 

+ + + + + 

2. Корректировка локальных 
актов, регламентирующих ус-
тановление заработной платы 
работников образовательной 
организации, в том числе сти-
мулирующих надбавок и доп-
лат, порядка и размеров преми-
рования 

+ По необходимости 

III. 
Организационно 
е обеспечение 
введения ФГОС 
основного об-
щего образова-
ния 

1. Обеспечение координации 
взаимодействия участников об-
разовательных отношений по 
реализации ФГОС ООО 

+ + + + + 

2. Разработка и реализация графи-
ка взаимодействия организаций 
общего образования и дополни-
тельного образования детей и уч-
реждений культуры и спорта, 
обеспечивающих 

+ + + + + 
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  Сроки реализации 

Направление 
мероприятий 

Мероприятия 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 

 организацию внеурочной 
деятельности 

     

3. Реализация системы монито-
ринга образовательных потребно-
стей обучающихся и родителей по 
использованию часов вариативной 
части учебного плана и внеурочной 
деятельности 

+ + + + + 

IV. Кадровое 
обеспечение 
введения ФГОС 
основного об-
щего образова-
ния 

1.Анализ кадрового обеспечения 
введения и реализации ФГОС 
основного общего образования 

+ + + + + 

2. Создание (корректировка) 
плана-графика повышения ква-
лификации педагогических и 
руководящих работников обра-
зовательной организации в свя-
зи с введением ФГОС основно-
го общего образования 

Организация 
и проведение 
целевых кур-
сов на базе 
школы спе-
циалистам и 
ИРО( по 
управлению 
педагогически 
м процессом) 

Организация и 
проведение це-
левых курсов на 
базе школы 
специалистами 
ИРО ( по ме-
диации) 

 Организация 
и проведение 
целевых кур-
сов на базе 
школы спе-
циалистам и 
ИРО ( по фор-
мирующем у 
оцениванию) 

Организация и 
проведение це-
левых курсов на 
базе школы 
специалистами 
ИРО ( по ФГОС 
СОО) 
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  Сроки реализации 

Направление 
мероприятий 

Мероприятия 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 

 3. Внесение изменений в мето-
дическую работу школы. Участие 
в инновационной деятельности 
муниципальной системы образо-
вания. Подготовка участников 
профессиональных конкурсов. 

+ + + + + 

Приложение «Перспективный план повышения квалификации педагогических и административных работников» Приложе-
ние «Перспективный план аттестации педагогических и административных работников» 

V. 
Информационно 
е обеспечение 
введения ФГОС 
основного об-
щего образова-
ния 

1. Размещение на сайте обра-
зовательной организации ин-
формационных материалов о 
реализации ФГОС 

+ + + + + 

2. Широкое информирование 
родительской общественности о 
реализации ФГОС 

Родительское 
собрание 

 Родитель-
ское    собрание 

Родительское 
собрание 

Родительское 
собрание 

Родительское 
собрание 

3. Проведение публичного отчета 
образовательной организации 

+ + + + + 

VI. 
Материально- 

1. Анализ материаль-
но-технического 

Проведение ежегодной инвентаризации. 
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  Сроки реализации 

Направление 
мероприятий 

Мероприятия 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 

техническое 
обеспечение 
введения ФГОС 
основного об-
щего образова-
ния 

обеспечения реализации ФГОС 
основного общего образования 

 

2. Обеспечение соответствия 
материально-технической базы 
образовательной организации 
требованиям ФГОС 

По мере финансирования на основании заявок педагогических работников. 
Смотр кабинетов. 

 3. Обеспечение соответствия са-
нитарно-гигиенических условий 
требованиям ФГОС основного 
общего образования 

+ + + + + 

4. Обеспечение соответствия ус-
ловий реализации ООП противо-
пожарным нормам, нормам охраны 
труда работников образовательной 
организации 

+ + + + + 

5. Обеспечение соответствия 
информационно-образовательной 
среды требованиям ФГОС ос-
новного общего образования 

+ + + + + 

6. Обеспечение уком-
плектованности ИБЦ 

+ + + + + 
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  Сроки реализации 

Направление 
мероприятий 

Мероприятия 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 

 7. Наличие доступа образова-
тельной организации к элек-
тронным образовательным ре-
сурсам (ЭОР), размещенным в 
федеральных, региональных и 
иных базах данных 

+ + + + + 

8. Обеспечение контролируемого 
доступа участников образова-
тельного процесса к информаци-
онным образовательным ресурсам 
в сети Интернет 

+ + + + + 
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