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1. Целевой раздел 
 

 

1.1  Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа основного общего образования разработана в 
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования к структуре основной образовательной программы (ООП), 
определяет содержание, организацию образовательной деятельности на уровне основного 
общего образования и направлена на информатизацию и индивидуализацию обучения 
подростков, формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 
интеллек-туальное развитие обучающихся, саморазвитие и самосовершенствование, 
обеспечивающее социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 
укрепление здоровья обучающихся.  

Программа предназначена для удовлетворения образовательных потребностей и 
потребностей духовного развития человека подросткового школьного возраста и в связи с 
этим ставит следующие цели: 

-обеспечить условия для формирования у подростка способности к осуществлению 
ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной траектории 
через полидеятельностный принцип организации образования обучающихся;  

-создать и организовать функционирование многополюсной информационно  
- образовательной среды с определением динамики смены форм образовательного 
процесса на протяжении обучения подростка в основной школе.  

             Целями реализации основной образовательной программы основного общего 
образования являются: 

-обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 
установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 
особенностями его развития и состояния здоровья;  

-становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 
уникальности, неповторимости. 

 

     Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным 
учреждением основной образовательной программы основного общего образования 
предусматривает решение следующих основных задач:  

-обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 
Стандарта; 
-обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 
образования; 
-обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
-основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами 
и детьми с ограниченными возможностями здоровья;  
 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 
потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 
сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 
основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне 
развития личности, созданию необходимых условий для её самореализации;  
-обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 
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-взаимодействие МКОУ Мосальская средняя общеобразовательная школа № 2 (далее 
МКОУ СОШ№2 / МОУ МСОШ№2) при реализации основной образовательной 
программы с социальными партнёрами; 
- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей 
через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 
деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 
образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

     -организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического         
 творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 
    -участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 
среды, школьного уклада;  

   -включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной       
 среды (населённого пункта, села, района) для приобретения опыта реального 
 управления и   действия;  
  -социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация     
 обучающихся при поддержке педагогов, психолога , социальных педагогов,  
 сотрудничестве с   предприятиями, учреждениями профессионального образования, 

 центрами профессиональной   работы;  
  -сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья   

 обучающихся, обеспечение их безопасности.  
В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

 деятельностный подход, который предполагает: 
-воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 
общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 
многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;  
-формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 
развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 
проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 
образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня 
(результата) личностного и познавательного развития обучающихся;  
-ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 
личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 
формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  
-признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 
личностного и социального развития обучающихся;  
-учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 
образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и 
путей их достижения;  
-разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 
развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-педагогических     
особенностей развития детей 11—15 лет, связанных: 

с  переходом  от  учебных  действий,  характерных  для  начальной  школы  и 
осуществляемых  только  совместно  с  классом  как  учебной  общностью  и  под 
руководством  учителя,  от  способности  только  осуществлять  принятие  заданной 
педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на ступени 
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основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического 
компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к 
новой внутренней позиции обучающегося — направленности на самостоятельный 
познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное 
осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации 
учебного сотрудничества;  
с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет) благодаря 
развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в 
различные учебно-предметные области, качественного преобразования учебных 
действий моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной 
постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способности 
проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов 
во временнóй перспективе; 
с формированием у 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 обучающихся с 
учителем и сверстниками;  

с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от  
классно-урочной к лабораторно-семинарской, лекционно-лабораторной, 
исследовательской.  
Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой 

развития ребёнка — переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—13 лет, 
5—7 классы), характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при 
котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является 
возникновение и развитие у него самосознания — представления о том, что он уже не 
ребёнок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил 
и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 
Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы) характеризуется: 
бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно 
короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, 
интересов и отношений ребёнка, появлением у подростка значительных субъективных 
трудностей и переживаний;  
стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 
особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором 
заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 
процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как 
«переходного», «трудного» или «критического»; 
обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 
усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и 
в их отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе 
нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности;  
сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 
потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 
неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой 
подросткового кризиса независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, 
сопротивления и протеста);  
изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок и 
изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий — объёмы и 
способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 
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Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 
новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной 
позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора 
условий и методик обучения.  
Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его 
социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения 
соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на 
новый. 
 

Принципы и подходы к формированию ООП ООО  
ПРИНЦИПЫ РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ, обеспечивающий деятельностный характер 

образования, предполагающий отказ от механического усвоения учебного 

материала, от традиционного информационно-объяснительного подхода, ориентированного 

на передачу готовых знаний: 
- Личностно ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип развития, 
принцип психологической комфортности); 
- Культурно ориентированные принципы (принцип образа мира, принцип целостности 
содержания образования, принцип систематичности, принцип смыслового отношения к миру, 
принцип ориентировочной функции знаний, принцип овладения культурой); 
- Деятельностно - ориентированные принципы (принцип обучения деятельности, принцип 
управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной 
ситуации, принцип управляемого перехода от совместной учебно-познавательной 
деятельности к самостоятельной деятельности ученика, принцип опоры на предшествующее 
(спонтанное) развитие, креативный принцип). 

ПРИНЦИП ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ И ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ, которые нацелены на создание 

возможностей для реализации индивидуальных образовательных траекторий, для 
удовлетворения интересов, склонностей и способностей учащихся, с учетом 
психофизиологических особенностей, здоровья, возрастных этапов их развития. 
ПРИНЦИП ДЕМОКРАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ, который  обеспечивается  посредством 

защиты учащихся от некачественных образовательных услуг на основе разработки 
образовательных стандартов; 

ПРИНЦИП ВАРИАТИВНОСТИ образования, который реализуется через переход от 
монопольной программы и учебника – к вариативному их набору, к введению 
интегрированных учебных курсов и программ; к введению различных вариантов 
дифференциации обучения, к усилению интегрированности учебного процесса на проектной 
основе. 

ПРИНЦИП НЕПРЕРЫВНОСТИ - обеспечивает преемственность различных уровней. 
Выше перечисленные принципы, лежащие в основе построения программы, 

сориентированы на максимальный учет индивидуально-типологических особенностей 
учащихся, творческого саморазвития учащихся, создание в школе условий для развития их 
внутреннего духовного мира и формирование целостной картины мира; на свободное 
сотрудничество педагогов и учеников, учащихся друг с другом, педагогов и родителей. 
 

Полное название: Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Мосальская 
средняя общеобразовательная школа. Адрес школы: 249650, Калужская область, город 
Мосальск, ул.Революции д.10. (фактическое: ул.Кирова, д.42)  

Лицензия: серия 40 Л01 №0000147 выдана Министерством образования и науки Калужской 
области. Регистрационный № 23 от 27.01.2016г. Срок действия - бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации: серия 40Л01 № 0000192, 
регистрационный № 89 , выдано 17.12.2014 Министерством образования и науки Калужской 
облас-ти,действительно по 05.03.2026 г. 

Устав утвержден постановлением муниципального района Мосальский район 
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от 26.02.2018 г №44 
 

Телефоны/ факс: 8 (48452) 2-19-67. 

E-mail: mschool2@mail/ru 

Сайт: www.40410-s-002.edusite.ru  
       Открытие школы состоялось в 1912 году. Полное название: Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение Мосальская средняя общеобразовательная школа. Адрес 
школы: 249650, Калужская область, город Мосальск, ул.Революции д.10. (фактическое: 
ул.Кирова, д.42)  

Лицензия: серия 40 Л01 №0000147 выдана Министерством образования и науки Калужской 
области. Регистрационный № 23 от 27.01.2016г. Срок действия - бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации: серия 40Л01 № 0000192, 
регистрационный № 89 , выдано 17.12.2014 Министерством образования и науки Калужской 
облас-ти,действительно по 05.03.2026 г. 
Устав утвержден постановлением муниципального района Мосальский район от 26.02.2018 г 
№44 

 

   
       Открытие школы состоялось в 1912 году. По запросу родителей в основной школе 

реализуется изучение отдельных предметов на углубленном (профильном), обучение ведется 
по универсальному профилю – 10-11класс. В 8-9 классах  -  элективные курсы по предметам 
«Математика» и «Русский язык». 
  В школе организована деятельность 14 кружков и спортивных секций, что позволяет 
обучающимся максимально реализовать способности в творчестве, спорте, учебно-

исследовательской деятельности. На территории Мосальского района нет средних 
специальных учебных заведений, где могли бы продолжить обучение учащиеся основных 
школ района с низким уровнем обученности. Поэтому многие дети, не достигшие 18 лет и 
проживающие на территории района, закреплённой за МКОУ МСОШ№2, после получения 
основного общего образования продолжают обучение в школе.  
            В январе 2017 года опубликован рейтинг школ, где по результатам  независимой 
оценки образовательных школ в 2016 году МКОУ Мосальская средняя общеобразовательная 
школа № 2  признана школой, где наиболее доброжелательные, вежливые и компетентные 
сотрудники. 

С 2011 года реализуется ФГОС НОО (1 класс), с 2012г. – ФГОС ООО (5 класс) 
В школе реализуется программа «Школьный автобус». Часть учащихся школы приезжают в 
школу из 17 деревень. В ОО реализуется программа «Доступная среда». 

Здание школы — приспособленное В школе имеется 22 учебных кабинета, из них 8-

начальной школы, 14- основной и старшей школы, 1 - лаборантских, 1 кабинет технологии для 
девочек, 2 компьютерных класса, 1 спортивный зал, спортивная , игровая площадка, учебно-

опытный участок, сад с плодовыми деревьями, библиотека , столовая, медицинский кабинет.  
В школе организована деятельность 14 кружков и спортивных секций, что позволяет 

обучающимся максимально реализовать способности в творчестве, спорте, учебно-

исследовательской деятельности. На территории Мосальского района нет средних 
специальных учебных заведений, где могли бы продолжить обучение учащиеся основных 
школ района с низким уровнем обученности. Поэтому многие дети, не достигшие 18 лет и 
проживающие на территории района, закреплённой за МКОУ МСОШ№2, после получения 
основного общего образования продолжают обучение в школе.  
            В январе 2017 года опубликован рейтинг школ, где по результатам  независимой 
оценки образовательных школ в 2016 году МКОУ Мосальская средняя общеобразовательная 
школа № 2  признана школой, где наиболее доброжелательные, вежливые и компетентные 
сотрудники. 
 

 

              Телефоны/ факс: 8 (48452) 2-19-67. 
              E-mail: mschool2@mail/ru 

                   Сайт: www.40410-s-002.edusite.ru 
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С 2011 года реализуется ФГОС НОО (1 класс), с 2012г. – ФГОС ООО (5 класс) 
В школе реализуется программа «Школьный автобус». Часть учащихся школы приезжают в 
школу из 17 деревень. В ОО реализуется программа «Доступная среда». 

Здание школы — приспособленное В школе имеется 22 учебных кабинета, из них   
8-начальной школы, 14- основной и старшей школы, 1 - лаборантских, 1 кабинет 

технологии для девочек, 2 компьютерных класса, 1 спортивный зал, спортивная , игровая 
площадка, учебно-опытный участок, сад с плодовыми деревьями, библиотека , столовая, 
медицинский кабинет.  
 
 

1.2.  Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  основной 

образовательной программы основного общего образования. 

 

1.2.1. Общие положения 

 

Поскольку в качестве заинтересованных сторон выступают, во-первых, 
непосредственные участники образовательных отношений - учащиеся и педагоги; во-вторых, 
родители, представляющие интересы семьи; в- третьих, МКОУ МСОШ №2; в-четвертых, 
государство, представляющее интересы общества в целом, то характеристика социального 
заказа по отношению к МКОУ МСОШ №2 складывается из следующих основных 
компонентов:  
-государственный заказ (его содержание определяется нормативными документами, в первую 
очередь ФГОС); 
 
-потребности учащихся (выявляются в ходе устных опросов, анкетирования и экспертных 

оценок педагогов); 
 
-ожидание родителей (выявляются в ходе бесед, микросоциологических исследований, 
анкетирования и т.п.); 
 
-профессионально-педагогические потребности учителей (устанавливаются в ходе бесед, 
анкетирования, опросов, публичного обсуждения школьных проблем); 
 
-требования и ожидания образовательных учреждений профессионального образования 
(определяются при заключении договоров, в ходе анализа отзывов на выпускников, анализа 
успешности сдачи выпускниками школы вступительных экзаменов в вузы и т.д.). 
 

Данный перечень определяет пути выявления и формулировки социального заказа, 
который может включать:  
1) результаты изучения потребностей учащихся, родительских ожиданий и мнений пе-

дагогов; 
2) характеристику приоритетных направлений работы школы ( с учетом конкретных 
условий ее функционирования и федеральной, региональной и муниципальной программ 
развития систем образования). 
 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 
общего образования (далее — планируемые результаты) представляют собой систему 
ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 
составляющих содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь 
между требо-ваниями Стандарта, образовательной деятельностью и системой оценки 
результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования 
(далее — системой оценки), выступая содержательной и критериальной основой для 
разработки программ учеб-ных предметов, курсов, учебно-методической литературы, с одной 
стороны, и системы оценки  
— с другой. 

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов — лично-

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

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



 
 

11 

 

особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе 
государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач 
требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и специфических 
для данного учебного предмета: личностных, регулятивных, коммуникативных, 
познавательных) с учебным материалом, и прежде всего с опорным учебным материалом, 
служащим основой для последующего обучения.  

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты 
устанавливают и описывают следующие обобщённые классы учебно-познавательных и 
учеб-но-практических задач, предъявляемых учащимся: 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и навыков, 
способствующих освоению систематических знаний, в том числе:  
— первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 
(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур;  
— выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 
моделей изу-чаемых объектов и процессов, схем; 
— выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и 
процессами; 
2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 
самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата 
использования знако-символических средств и/или логических операций сравнения, анализа, 
синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, 
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 
соотнесения с известным; требующие от учащихся более глубокого понимания изученного 
и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания или исследования новой 
информации, преобразования известной информации, представления её в новой форме, 
переноса в иной контекст и т. п.; 
3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка разреше- 

ния проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации 
неопределённости, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее 
эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления 
закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.; 
4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 
сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 
ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 
5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 
коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с 
заданными па-раметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом (например, 
сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-

рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, 
отчёта, оценочного суждения, аргументированного мнения и т. п.); 
6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся функциями 
организации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, отслеживания 
продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления 
материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества 
выполнения работ; 
7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

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

собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных результатов учебной 
задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, влияющих 
на результаты и качество выполнения задания и/или самостоятельной постановки учебных 
задач (например, что надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.); 
8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 

ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения ценностных 
суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся 
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представлений о социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, 
эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей позиции 
или оценки; 
9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически целесообразного 

использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирования всех 
перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, 
сотрудничества и коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и 
ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно навыков использования ИКТ. 
 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 
система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 
ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 
перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 
развития обучаю-щихся, поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные 
траектории дви-жения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка.  

В структуре планируемых результатов выделяются: 
1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего 
образования, описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в 
развитие личности обучающихся, их способностей. Этот блок результатов отражает такие 
общие цели образования, как формирование ценностно-смысловых установок, развитие 
интереса, целена-правленное формирование и развитие познавательных потребностей и 
способностей обучаю-щихся средствами различных предметов. Оценка достижения этой 
группы планируемых результатов ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и 
использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные 
результаты характеризуют эф-фективность деятельности системы образования на 
федеральном и региональном уровнях. 
2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ. Эти 
результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 
научиться» к каждому разделу учебной программы. Они описывают примерный круг учебно-

познавательных и учебно-практических задач, который предъявляется обучающимся в ходе 
изучения каждого раздела программы. 

Планируемые результаты, отнесённые к блоку «Выпускник научится», ориентируют 
пользователя в том, достижение каких уровней освоения учебных действий с изучаемым 
опорным учебным материалом ожидается от выпускников. Критериями отбора данных 
результатов служат их значимость для решения основных задач образования на данной 
ступени и необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность 
их достижения большинством обучающихся — как минимум, на уровне, характеризующем 
исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в этот блок включается 
такой круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми 
принципи-ально необходимо для успешного обучения и социализации и которые в принципе 
могут быть освоены подавляющим большинством обучающихся при условии специальной 
целенаправ-ленной работы учителя. 

Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник научится», 
выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения (с 
помощью накопленной оценки или портфеля достижений), так и в конце обучения, в том 
числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых 
результатов этого блока на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 
учащихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих 
зону ближайшего развития большинства обучающихся, — с помощью заданий повышенного 
уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным 
основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую 
ступень обучения. 

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 
результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 
навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 
выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 
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достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 
продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В 
повседневной практике преподавания эта группа целей не отрабатывается со всеми без 
исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в 
силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на 
данной ступени обучения. Оценка дости-жения этих целей ведётся преимущественно в ходе 
процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 
неперсонифицированной информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов 
из блока «Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы 
итогового контроля. Основные цели такого включения — предоставить возможность 
обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) 
уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее 
подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью 
которых ведётся оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является 
препятствием для перехода на следующую ступень обучения. В ряде случаев достижение 
планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной 
оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой 
оценки.  

На уровне основного общего образования устанавливаются планируемые результаты ос-

воения учебных программ по всем предметам — «Русский язык», «Литература», 
«Иностранный язык», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», 
«География», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «Физика», 
«Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая 
культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

В данном разделе основной образовательной программы приводятся планируемые 
результаты освоения всех обязательных учебных предметов на уровне основного общего 
образования. 

К компетенции МКОУ МСОШ№2 относится проектирование и реализация системы 
достижения планируемых результатов. На основе итоговых планируемых результатов, 
разработанных на федеральном уровне, образовательное учреждение самостоятельно 
разрабатывает рабочие программы по предметам в соответствии с Положением о рабочей 
программе. Рабочая программа по предмету определяет оптимальные для данного класса 
содержание, формы, методы 

и приемы организации образовательного процесса в соответствии с определенными 
Федеральными государственными образовательными стандартами целью и результатами 
обучения. 

Цель рабочей программы — создание условий для планирования, организации и 
управления образовательным процессом по определенной учебной дисциплине 
(образовательной области). Программы отдельных учебных предметов должны обеспечить 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования. 
Задачи программы: 

дать представление о практической реализации федерального государственного 
образовательного стандарта при изучении конкретного предмета (курса); 
конкретно определить содержание, объем, порядок изучения учебной дисциплины (курса) с 
учетом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса образовательного 
учреждения и контингента обучающихся.  

Рабочие программы ежегодно принимаются педагогическим советом и утверждаются 
директором МКОУ МСОШ№2. 
 

1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты  
В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат 

дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные 
универсальные учебные действия, учебная и общепользовательская ИКТ-

компетентность обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и 
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инструментальную основы формирования способности и готовности к освоению 
систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 
способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально 
значимых проблем и воплощению решений в практику; способности к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии. 
В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы 

формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать: 
• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, но и к за-

кономерностям); 
• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей — за 
пределы учебной деятельности в сферу самосознания;  
• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных 
задач и проектированию собственной учебной деятельности.  

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 
самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 
эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом 
уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, 
в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность 
к разработке не-скольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 
осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят 
умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, 
приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения 
различных предположений и их последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах 
учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у 
выпускников будут заложены: 
• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы 
знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 
• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 
• основы ценностных суждений и оценок; 
• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и 
предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении 
взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 
• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных 
точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и 
развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 
осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 
осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе 
досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 
сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 
этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного 
будущего». 

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык 
осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. 
Учащиеся овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, 
просмотровым, поисковым и выборочным;  

выразительным чтением;  
коммуникативным чтением вслух и про себя;  
учебным и самостоятельным чтением.  
Они овладеют основными стратегиями чтения художественных и других видов текстов 

и будут способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 
В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию: 
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• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-

ценностный и поведенческий компоненты); 
• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные 
нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 
• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 
мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного образования. 

В частности, формированию готовности и способности к выбору направления 
профильного образования способствуют: 
• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 
деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов; 
• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации требований 
к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так и в оценочных 
процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий и/или критериев 
оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях);  
• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе использования 
критериальной системы оценки; 
• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе 
предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных возможностей 
образовательного про-цесса, в том числе: факультативов, вводимых образовательным 
учреждением; программы формирования ИКТ-компетентности школьников; программы 
учебно-исследовательской и проектной деятельности; программы внеурочной деятельности; 
программы профессиональной ориентации; программы экологического образования; 
программы дополнительного образования, иных возможностей образовательного учреждения; 
• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и 
требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к 
подготовке и личным качествам будущего труженика; 
• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 
профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, личностных 
качеств, уров-ня подготовки с требованиями профессиональной деятельности. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 
внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить 
новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, 
осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и 
оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, вносить 
соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 
проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное 
внимание уделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с 
учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, 
практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и 
сотрудничества; 
• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: 
ставить и решать многообразные коммуникативные задачи;  
• действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 
•  устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 
удовлетворительно владеть нормами и техникой общения;  
• определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 
коммуни-кации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 
• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств для 
регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного речевого 
поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное 
внимание уделяется: 
• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 
• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 
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• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания и 
сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, 
регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, знаково-

символических средств, широкого спектра логических действий и операций. 
При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 

первой ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 
текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 
числе: 
• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 
выделенных фактов, мыслей;  

• представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в 
наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 
понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и 
опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в 
Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном 
компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости 
от цели запроса и анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для 
решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные 
приёмы поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в 
информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки 
формирования и организации собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, 
сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. 
сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными информационными 
компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных 
учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать 
решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт 
критического отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с 

информацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом. 
 
 

1.2.3. Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ 

 

1.2.3.1 Формирование универсальных учебных действий 

 

Личностные универсальные учебные действия  
В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, её 
географических особенностях; знание основных исторических событий развития 
государственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и 
культурных традиций; 
• образ социально-политического устройства — представление о государственной 
организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 
государственных праздников; 
• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, ориентация 
в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 
• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, 
культуры, знание о народах и этнических группах России; 
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• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 
• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 
конвенционального характера морали; 
• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 
отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 
политическими событиями;  
• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях;  
• знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа 
жизни и здоровьесберегающих технологий;  
• правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 
• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 
• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 
• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 
• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 
готовность к равноправному сотрудничеству; 
• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 
нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 
• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 
других людей, оптимизм в восприятии мира; 
• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 
• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании 
моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 
• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 
компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных общественных 
организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 
• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 
обязанностей ученика; 
• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 
умение конструктивно разрешать конфликты; 
• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 
сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 
• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 
общественно полезной деятельности; 
• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 
политических и экономических условий; 
• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 
познавательного мотива; 
• готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 
• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 
• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 
дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; 
устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 
• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 
поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 
 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:  

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 
познавательную; 
• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 
учителем ориентиров действия в новом учебном материале;  
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• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 
• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 
действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 
• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 
• построению жизненных планов во временной перспективе; 
• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия 
и средства их достижения; 
• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 
способ; 
• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 
управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 
целей; 
• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 
познавательных задач; 
• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 
расхода ресурсов на решение задачи; 
• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 
различных сферах самостоятельной деятельности; 
• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 
• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 
целей. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:  
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 
позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 
деятельности; 
• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 
выбор; 
• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 
оппонентов образом; 
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром; 
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 
владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 
• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 
определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 
способы работы; 
• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 
• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 
продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 
• основам коммуникативной рефлексии;использовать адекватные языковые средства для 
отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей;  
• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме 
громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 
сотрудничестве; 
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, 
поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и 
приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 
столкновения интересов; 
• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 
• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 
деятельности; 
• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий 
и действий партнёра; 
• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 
необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в 
дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 
• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на 
основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного 
межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности 
оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей 

цели совместной деятельности; 
• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 
членами группы для принятия эффективных совместных решений; 
• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам 
проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 
 

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:  

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 
Интернета; 
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий; 
• давать определение понятиям; 
• устанавливать причинно-следственные связи; 
• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 
понятия; 
• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 
родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 
критерии для указанных логических операций; 
• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 
• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 
• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею 
текста, выстраивать последовательность описываемых событий;  
• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять 
обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 
• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 
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• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 
эксперимента; 
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 
• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 
• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 
 

1.2.3.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

 

Обращение с устройствами ИКТ  
Выпускник научится: 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать 
аккмуляторы; 
• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, 
измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; 
• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и 
завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение 
курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 
• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 
• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через 
Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 
• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 
• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 
работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с различными 
экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 
особенности восприятия информации человеком. 
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 
«Информатика», а также во внеурочной и внешкольной деятельности. 
 

Фиксация изображений и звуков 

 

Выпускник научится:  
• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 
эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности; 
• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для 
фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации 
существенных элементов; 
• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 
поставленной целью; 
• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 
компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых фотографий; 
• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных 
компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых звукозаписей; 
• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 
 
 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений;  
• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 
• осуществлять трёхмерное сканирование. 
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Искусство», 
«Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая культура», предметами предметой 
области «Естествознание», а также во внеурочной деятельности. 
 

Создание письменных сообщений 
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Выпускник научится: 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного 
письма; 
• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 
• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 
средствами текстового редактора; 
• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников 
обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе 
обсуждения; 
• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и 
текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого 
клавиатурного письма; 
• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Русский язык», 
«Иностранный язык», «Литература», «История». 
 

Создание графических объектов  
Выпускник научится: 

• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специальных 
компьютерных инструментов; 
• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 
классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; 
• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические; 
• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с использованием 
специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать мультипликационные фильмы; 
• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 
«Обществознание», «География», «История», «Математика». 
 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 
Выпускник научится:  

• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 
• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для решения 
творческих задач. 
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предмета «Искусство», а 

также во внеурочной деятельности. 
 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 
Выпускник научится: 

 
 

 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 
самостоятельного просмотра через браузер;  
• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 
классификационные, организационные, родства и др.), картами (географические, 
хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 
позиционирования; 
• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; 
• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 
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• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать 
фрагменты сообщения; 
• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 
отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки; 
• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, 
различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 
«Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство», могут достигаться при 
изучении и других предметов. 
 

Коммуникация и социальное взаимодействие 
Выпускник научится:  

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 
аудиторией; 
• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 
возможностей Интернета; 
• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 
• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 
• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 
образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 
совершенствование своей работы, формирование портфолио); 
• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 
частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 
• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 
• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое и 
театральное взаимодействие). 
Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной 
деятельности. 
 

Поиск и организация хранения информации  
Выпускник научится: 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 
строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 
• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной 
среде учреждения и в образовательном пространстве; 
• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 
необходимых книг; 
• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 
частности использовать различные определители; 
• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 
размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 
 

• создавать и заполнять различные определители;  
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 
деятельности. 
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «История», 
«Литература», «Технология», «Информатика» и других предметов. 
 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании  
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Выпускник научится:  
• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе 
статистической и визуализации; 
• строить математические модели; 
• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 
наукам, математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты измерений и 
других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с помощью 
визуализации; 
• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 
предметов «Обществознание», «Математика». 
 

Моделирование, проектирование и управление 
Выпускник научится:  

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 
• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 
компьютерным управлением и обратной связью; 
• моделировать с использованием средств программирования; 
• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 
организовывать своё время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы 
автоматизированного проектирования. 
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 
предметов «Технология», «Математика», «Информатика», «Обществознание». 
 

 

1.2.3.3. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 

Выпускник научится:  
• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, 
модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 
• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 
• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного 
исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 
исследования выводы; 
• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 
доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 
контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 
• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 
проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 
математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 
модели/теории; 
 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 
исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 
описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов;  
• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 
адекватные обсуждаемой проблеме; 
• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 
мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 
• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 
суждений при получении, распространении и применении научного знания. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 
социальный проект; 
• использовать догадку, озарение, интуицию; 
• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 
возможностей, математическое моделирование; 
• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от 
привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 
• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 
исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 
• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение 
мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего особенного (ти-

пичного) и единичного, оригинальность; 
• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 
новые языковые средства; 
• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 
выполненного проекта. 
 

1.2.3.4. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник научится:  

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 
— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 
— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 
смыслу текста; 
— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 
— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 
— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 
— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие 
между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение 
карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 
• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 
основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, 
устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 
необходимую единицу информации в тексте); 
• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 
критического понимания текста: 
— определять назначение разных видов текстов; 
— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 
информацию; 
— различать темы и подтемы специального текста; 
— выделять не только главную, но и избыточную информацию; 
— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 
— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме;  
— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 
— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 
определённой позиции; 
— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; 
проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 
• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, 
графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в 
практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 
• интерпретировать текст: 
— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 
— делать выводы из сформулированных посылок; 
— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного 
материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и 
структуры текста). 
 

Работа с текстом: оценка информации  
Выпускник научится: 

• откликаться на содержание текста: 
— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 
— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 
— находить доводы в защиту своей точки зрения; 
• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в 
целом — мастерство его исполнения; 
• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 
имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в 
информации и находить пути восполнения этих пробелов; 
• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 
противоречивую, конфликтную информацию; 
• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 
чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном 
сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 
• критически относиться к рекламной информации; 
• находить способы проверки противоречивой информации; 
• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной 
ситуации. 
 

1.2.3.5. Планируемые результаты освоения учебных программ 
 
1.2.3.5.1. Русский язык 

Выпускник научится:  
• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 
источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 
• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым)  

и информационной переработки прочитанного материала; 
• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 
содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки 
текстов различных функциональных разновидностей языка; 
• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 
разновидностей языка; 
• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические 
высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и 
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ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и 
речевого этикета; 
• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм 
современного русского литературного языка и речевого этикета; 
• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 
дополнительной информации, принадлежности к функционально- смысловому типу речи и 
функциональной разновидности языка; 
• использовать знание алфавита при поиске информации; 
• различать значимые и незначимые единицы языка; 
• проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 
• классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным 
параметрам их звукового состава; 
• членить слова на слоги и правильно их переносить; 
• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении 
формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими 
нормами; 
• опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 
словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять 
лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 
• проводить лексический анализ слова; 
• опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 
эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 
• опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 
междометия; 
• проводить морфологический анализ слова; 
• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 
морфологического анализа слов; 
• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 
• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 
структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 
• находить грамматическую основу предложения; 
• распознавать главные и второстепенные члены предложения; 
• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 
• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 
• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ 
в практике правописания; 
• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 
препинания в предложении; 
• использовать орфографические словари. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 
общения и успешности в достижении прогнозируемого результата;  

• понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

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

 
 
1.2.3.5.2. Родной  Русский язык 

Выпускник научится: 
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• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 
словоупотребления; 
• опознавать различные выразительные средства языка; 
• писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, 
очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 
• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 
деятельности; 
• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 
аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 
• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

• использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 
значения слова; 
 

1.2.3.5.3. Литература 
 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования предметными результатами изучения предмета «Литература» являются:  
• осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 
этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 
• восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа (отражающей 
его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, важные для 
человечества в целом); 
• обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 
возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской 
культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 
• воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 
высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 
интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 
планировать свое досуговое чтение; 
• развитие способности понимать литературные художественные произведения, воплощающие 
разные этнокультурные традиции; 
• овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 
публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 
оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 
отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, 
но и интеллектуального осмысления. 
Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, 

формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе основной 
школы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в этих 
классах можно уже проводить контроль сформированности этих умений): 
• определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.); 

• владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять 
особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.); 
• характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 кл.); 

оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 
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• находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 
манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.); выявлять особенности 
языка и стиля писателя (7–9 кл.);  
• определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.); 
• объяснять свое понимание нравственно-философской, социально- исторической и 
эстетической проблематики произведений (7–9 кл.); 
• выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между 
ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные 
произведения разных жанров (8–9 кл.); 
• выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 
взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения (в каждом классе – на своем 
уровне); 
• пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом 
классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как 
инстру-ментом анализа и интерпретации художественного текста; 
• представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в 
каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.); 
• собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 
тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно 
творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под 
руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для 
организации дискуссии (в каждом классе – на своем уровне); 
• выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точ-

ку зрения (в каждом классе – на своем уровне); 
• выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений 
художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (5-9 класс); 
• ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 
энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); 
пользоваться катало-гами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в 
Интернете (5–9 кл.) (в каждом классе – на своем уровне). 

При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, что 
формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных обучающихся 
с разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе. При оценке предметных 
результатов обучения литературе следует учитывать несколько основных уровней 
сформированности читательской культуры. 
I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-художественного 
произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой «первичной 
действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на основе буквальной 
«распаковки» смыслов; к художественному миру произведения читатель подходит с 
житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает основу для 
формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения эстетической еще не 
является достаточным. Оно характеризуется способностями читателя воспроизводить 
содержание литературно-го произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) 
типа «Что? Кто? Где? Ко-гда? Какой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное 
отношение к событиям и ге-роям – качества последних только называются/перечисляются; 
способность к обобщениям проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей    

I уровня, относятся:  

-акцентно-смысловое чтение; 
-воспроизведение элементов содержания произведения в устной и письменной форме 
(изложение, действие по действия по заданному ал-горитму с инструкцией); 
-формулировка вопросов;  
-составление системы вопросов и ответы на них (устные, письменные). 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 
• выразительно прочтите следующий фрагмент; 

• определите, какие события в произведении являются центральными; 
• определите, где и когда происходят описываемые события; 
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• опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова героя;       
• выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для вас места;  
• ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос; 
• определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п. 

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что 
обучающийся понимает обусловленность особенностей художественного произведения 
авторской волей, однако умение находить способы проявления авторской позиции у него 
пока отсутствуют. 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, 
появляется умение выделять в произведении значимые в смысловом и эстетическом плане 
отдельные элементы художественного произведения, а также возникает стремление находить 
и объяснять связи между ними. Читатель этого уровня пытается аргументированно отвечать 
на вопрос «Как устроен текст?» , умеет выделять крупные единицы произведения, пытается 
определять связи между ними для доказательства верности понимания темы, проблемы и идеи 
художественного текста. К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать 
возможности читателей, достигших II уровня, можно отнести 

- устное и письменное выполнение аналитических процедур с использованием теоретических 
понятий (нахождение элементов текста;  
-наблюдение, описание, сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение функций 
каждого из элементов;  
-установление связи между ними;  
-создание комментария на основе сплошного и хронологически последовательного анализа – 

пофразового (при анализе стихотворений и небольших прозаических произведений – 

рассказов, новелл) или поэпизод-ного;  
-проведение целостного и межтекстового анализа). 
Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 
• выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.; 
• покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора; 
• покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального мира (как 
внешней для человека реальности, так и внутреннего мира человека); 
• проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без него);  
•  сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и между 
разными произведениями); 
• определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности; 
• дайте свое рабочее определение следующему теоретико- литературному понятию. 
Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется поверхностно; 
ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться ими при анализе 
произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы композиции, признаки 
жанра), но не умеет пока делать «мостик» от этой информации к тематике, проблематике и 
авторской позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное целое, 
концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем авторский 
замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать художественный смысл 
произведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) произведение 
построено так, а не иначе? Какой художественный эффект дало именно такое построение, 
какой вы-вод на основе именно такого построения мы можем сделать о тематике, 
проблематике и авторской позиции в данном конкретном произведении?». 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, 
достигших III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование художественных 
функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его целостности, а также 
истолкование смысла произведения как художественного целого; создание эссе, научно- 

исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, рецензии, сценария и т.п. 
Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

• выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п. 
• определите художественную функцию той или иной детали, приема и т. п.; 
• определите позицию автора и способы ее выражения; 
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• проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения; 
 
• объясните (устно, письменно) смысл названия произведения;  
• озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет заглавия); 
• напишите сочинение-интерпретацию; 

• напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы. 
Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе 

«распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» (естественным 
языком и специфическими художественными средствами ). Разумеется, ни один из 
перечисленных уровней читательской культуры не реализуется в чистом виде, тем не менее, 
условно можно считать, что читательское развитие школьников, обучающихся в 5–6 классах, 
соответствует первому уровню; в процессе литературного образования учеников 7–8 классов 
формируется второй ее уровень; читательская культура учеников 9 класса характеризуется 
появлением элементов третьего уровня. Это следует иметь в виду при осуществлении в 
литературном образовании разноуровневого подхода к обучению, а также при проверке 
качества его результатов. Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей 
разным уров-ням читательской культуры, и способность демонстрировать их во время 
экзаменационных испытаний служат критериями для определения степени подготовленности 
обучающихся основной школы. Определяя степень подготовленности, следует учесть 
условный характер соотнесения описанных заданий и разных уровней читательской культуры. 
Показателем достигнутых школьником результатов является не столько характер заданий, 
сколько качество их выполнения. Учитель может давать одни и те же задания (определите 
тематику, проблематику 

и позицию автора и докажите свое мнение) и, в зависимости от того, какие именно 
доказательства приводит ученик, определяет уровень читательской культуры и выстраивает 
уроки так, чтобы перевести ученика на более высокий для него уровень (работает в «зоне 
ближайшего развития»). 
1.2.3.5.4. Иностранный язык (английский язык)  
Коммуникативные умения Говорение. Диалогическая речь 
Выпускник научится:  
• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к 
действию;  
комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 
освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• вести диалог-обмен мнениями; 
• брать и давать интервью; 
• вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 
 

 Говорение. Монологическая речь 

 

 Выпускник научится: 
• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 
вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 
• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 
(ключевые слова, план, вопросы); 
• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 
ключевые слова/ план/ вопросы; 
• описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 
• комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 
аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному; 
• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии 
с предложенной ситуацией общения; 
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• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и 
т. п.); 
кратко излагать результаты выполненной проектной работы. Аудирование 

Выпускник научится: 
 
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 
содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 
• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в 
аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 
количство неизученных языковых явлений. 
Выпускник получит возможность научиться:  
• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 
содержащих незнакомые слова. 

Чтение  
Выпускник научится: 
• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 
отдельные неизученные языковые явления; 
• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 
языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в 
явном и в неявном виде; 
• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 
языковом материале; 
• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 
аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 
несложном аутентичном тексте; 
• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 
фрагментов. 
Письменная речь 
Выпускник научится: 
• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 
возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 
• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 
формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, 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 сведения о себе и запрашивать 
аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, 
просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 
• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 
высказываниях; 
• писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-

стимул; 
• составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 
• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 
• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 
диаграммы и т. п.). 
Языковые навыки и средства оперирования ими 
Орфография и пунктуация 

 Выпускник научится: 
 

• правильно писать изученные слова; 



 
 

32 

 

• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 
повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 
 
• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 
нормами, принятыми в стране изучаемого языка.  
Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 
• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 
произносить слова изучаемого иностранного языка; 
• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
• различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 
• членить предложение на смысловые группы; 
• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения 
их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 
специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило 
отсутствия фразового ударения на служебных словах. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 
• различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 
высказываниях. 

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 
• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 
тематики основной школы; 
• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 
единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 
многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей; 
• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 
• распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 
конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей; 
• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 
тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: ‒ глаголы 
при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise; ‒ имена существительные при помощи 
суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/- tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing; ‒ имена 
прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , - ic, -ian/an, -ing; -ous, -able/ible, 

-less, -ive; ‒ наречия при помощи суффикса -ly; ‒ имена существительные, имена 
прилагательные, наречия при помощи отрицательных префиксов un-, im-/in-; ‒ числительные 
при помощи суффиксов - teen, -ty; -th. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные 
в пределах тематики основной школы; 
• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 
синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 
• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 
• распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его 
целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); 
• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 
незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по словообразова-

тельным элементам. 
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Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 
• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 
конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 
ком-муникативно-значимом контексте:  
• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 
повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 
специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной 
и отрицательной форме) и восклицательные; 
• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 
порядке; 
• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 
• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 
• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 
• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 
словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 
• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 
настоящем и прошедшем времени; 
• распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера (Conditional I 
– If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I 

were you, I would start learning French); 

• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 
множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 
• распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 
неопределенным/нулевым артиклем; 
• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 
падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные 
и их производные, относительные, вопросительные; 
• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 
превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 
• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие 
количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, сравнительной и 
превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 
• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 
• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 
действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, 

Present Perfect; 

• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 
будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

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

able to, must, have to, should); 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 
Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 
употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; 
цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, 
whatever, however, whenever; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; 
either … or; neither … nor; 
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• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 
• распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing 

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

something; to look / feel / be happy;  
• распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 
правильном порядке их следования; 
• распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога: 
Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-thePast; • распознавать и употреблять в 
речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple Passive, Present Perfect Passive; 

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

• распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 
(инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без различения их 
функций и употреблять их в речи; 
• распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» (a 
playing child) и «Причастие II+существительное» (a written poem). 
Социокультурные знания и умения 
Выпускник научится: 
• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 
общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 
• представлять родную страну и культуру на английском языке; 
• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 
материала.  
Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

• находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 
Компенсаторные умения 
Выпускник научится: 
• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 
говорении. 
Выпускник получит возможность научиться:  
• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 
 

1.2.3.5.5. История России. Всеобщая история 
 
Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования 

предполагают, что у учащегося сформированы:  
• целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств 
как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о 
преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли 
России в мировой истории; 
• базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 
человеческого общества с древности до наших дней; 
• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 
анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 
• способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и 
явлений прошлого и современности; 
• умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию 
различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 
принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое 
отношение к ней; 
• умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 
источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 
• уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и других 
народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 
исторических и культурных памятников своей страны и мира. 
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Планируемые результаты представлены в виде общего перечня для курсов отечественной и 
всеобщей истории. Это объясняется тем, что при разработке планируемых результатов за 
основу принята структура познавательной деятельности школьников.  
В широком смысле речь идет о методологической общности. В то же время общий перечень 
способствует установлению содержательных связей курсов отечественной и всеобщей 
истории, что всегда является актуальной задачей для преподавателей. В календарно-

тематическом планировании и в методических разработках планируемые результаты могут 
конкретизироваться применительно к курсу, разделу, теме. 
  
История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 
• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 
хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); 
• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 
общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и 
государств, местах важнейших событий; 
• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках 
Древнего мира; 
• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, 
памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 
• раскрывать характерные, существенные черты:  
а) форм государственного устройства древних обществ (с использованием понятий 
«деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); 
 б) положения основных групп населения в древневос-точных и античных обществах 
(правители и подданные, свободные и рабы);  
в) религиозных верований людей в древности; 
• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников 
древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства;  
г) давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 
 

 Выпускник получит возможность научиться: 
• давать характеристику общественного строя древних государств; 
• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 
различия; 
• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 
• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних 
обществ в мировой истории. 

 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV вв.) (6 класс) 
 
Выпускник научится: 
• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и 
развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 
• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 
экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 
направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 
• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 
памятниках Средневековья; 
• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах 
на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; 
рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 
• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений, 
политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в 
средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о 
мире; 
• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 
Средних веков; 
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• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие 
черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», 
«централизованное государство» и др.); 
 
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 
Средневековья (Русь, Запад, Восток);  
• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 
различия; 
• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 
памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются их 
художественные достоинства и значение. 
 

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

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 
исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; 
соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 
• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 
государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о 
местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, 
завоеваний, коло-низации и др.; 
• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории 
Нового времени; 
• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и 
других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 
рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 
Нового време-ни; 
• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 
литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 
• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития 
России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия 
«монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения 
(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных 
ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 
• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 
истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий 
между народами и др.); 
• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 
ситуации и события; 
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 
Выпускник получит возможность научиться:  
• используя историческую карту, характеризовать социально- экономическое и 
политическое развитие России, других государств в Новое время;  
• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 
материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 
др.); 
• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались 
общие черты и особенности; 
• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении 
описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 
 

1.2.3.5.6. Обществознание 
 
Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 
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• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его при-

роды; 
• характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового 
возраста; 
 
• в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды 
деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека;  
• характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека; 

• приводить примеры основных видов деятельности человека; 
• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 
способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к 
различным способам разрешения межличностных конфликтов. 
Выпускник получит возможность научиться:  
• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 
деятельностью человека;  
• оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 
• оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать 
опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 
• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 
межличностных конфликтов; 
• моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на 
человека, делать выводы. 
Общество Выпускник 
научится: 

• демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы в 
жизни человека; 
• распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 
• характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать 
социальные явления с позиций общественного прогресса; 
• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 
общественной жизни; 
• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 
жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 
• характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать 
причины экологического кризиса; 
• на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и  

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 
• раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и личность; 

• конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 
Выпускник получит возможность научиться:  
• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 
общественной жизни;  
• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные 
направления общественного развития; 
• осознанно содействовать защите природы. 

 

Социальные нормы  
Выпускник научится: 

• раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 
человека;  
• различать отдельные виды социальных норм; 

• характеризовать основные нормы морали; 
• критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из 
разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 
применять полученную информацию для определения собственной позиции, для соотнесения 
своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 
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• раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления 
этих качеств из истории и жизни современного общества; 
• характеризовать специфику норм права; 
• сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

 
• раскрывать сущность процесса социализации личности;  
• объяснять причины отклоняющегося поведения; 
• описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения. 
Выпускник получит возможность научиться:  
• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных 
устоев на развитие общества и человека;  
• оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 
Сфера духовной культуры  
Выпускник научится: 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о 
явлениях культуры;  
• описывать явления духовной культуры; 
• объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 
• оценивать роль образования в современном обществе; 
• различать уровни общего образования в России; 
• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 
культуры из адаптированных источников различного типа; 
• описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к 
ним; 
• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 
• учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 
профессиональной деятельности; 
• раскрывать роль религии в современном обществе; 
• характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры; 
• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных 
условиях; 
• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях 
массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 
 

Социальная сфера 
Выпускник научится: 
• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 
социальные общности и группы;  
• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 
• характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 

• выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 
• приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 
• описывать основные социальные роли подростка; 

• конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 
• характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 
• объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения; 
• характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в обществе; 
• раскрывать основные роли членов семьи; 

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные 
критерии для оценки безопасных условий жизни; 
• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 
способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к различным 
способам разрешения семейных конфликтов. 
Выпускник получит возможность научиться:  
• раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 
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• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 
• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 
способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к 
различным способам разрешения семейных конфликтов;  
• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 
жизни;  
• корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 
жизнедеятельности; 
• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 
конфликтов; 
• находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из 
адаптированных источников различного типа. 
Политическая сфера жизни общества 
Выпускник научится: 
• объяснять роль политики в жизни общества; 
• различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 
• давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 
• различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 
• раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 
• называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

• характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 
Выпускник получит возможность научиться:  
• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 
нашего государства;  
• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные 
выводы. 
Гражданин и государство 

Выпускник научится: 
• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 
государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию;  
• объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 
• раскрывать достижения российского народа; 
• объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 
• называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 
гарантированные Конституцией РФ; 
• осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

• характеризовать конституционные обязанности гражданина. 
Выпускник получит возможность научиться:  
• аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на 
положение России в мире;  
• использовать знания и умения для формирования способности уважать права других людей, 
выполнять свои обязанности гражданина РФ. 
Основы российского законодательства 
Выпускник научится: 
• характеризовать систему российского законодательства; 

• раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 
• характеризовать гражданские правоотношения; 
• раскрывать смысл права на труд; 
• объяснять роль трудового договора; 
• разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 
отношениях; 
• характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 
• характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 
• конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

• характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 
• раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 
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• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 
трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 
правонарушения, проступка, преступления;  
• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов 
детей, оставшихся без попечения родителей; 
• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 
доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные;  
• применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков 
других людей с нормами поведения, установленными законом. 
Выпускник получит возможность научиться:  
• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 
ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 
основанного на уважении к закону и правопорядку;  
• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад 
в их становление и развитие; 
• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 
средствами. 
Экономика Выпускник 
научится: 
• объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

• различать основных участников экономической деятельности: производителей и 
потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение 
субъектов экономической деятельности; 
• раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 
• характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, 
сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических 
системах; 
• характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие 
рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 
• объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать 
структуру бюджета государства; 
• называть и конкретизировать примерами виды налогов; 
• характеризовать функции денег и их роль в экономике; 
• раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 
• анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 
источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие 
экономические явления и процессы; 
• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 
экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт;  
• использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 
деятельности;  
• оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 
• раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

• характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 
• использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 
деятельности; 
• обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 
Выпускник получит возможность научиться:  
• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, по-

лучаемую из неадаптированных источников;  
• выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием 
состояния российской экономики; 
• анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и 
модели поведения потребителя; 
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• решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные 
ситуации в экономической сфере деятельности человека;  
• грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального 
поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 
• сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 
материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 
 

1.2.3.5.7. География 
 
Выпускник научится: 
• выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 
текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым 
задачам;  
• ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить 
и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и 
количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, 
их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и другим 
источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую 
географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 
• представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 
описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 
• использовать различные источники географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 
решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических 
зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, 
обобщения и интерпретации географической информации объяснение географических 
явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических различий); 

• расчет количественных показателей, характеризующих географические объекты, явления и 
процессы;  
• составление простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на 
сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 
• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного 
давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и 
скорости течения водных потоков; 
• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 
географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 
проводить их простейшую классификацию; 
• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 
изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их 
свойств, условий протекания и различий; 
• оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 
географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 
• различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и 
явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и 
стран; 
• использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими 
процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных 
задач; 
• описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов; 
• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 
населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 
• устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, материальной 
и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным природным 
условиям; 
• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 
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• приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий;  
• различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 
территорией и исключительной экономической зоной России; 
• оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 
особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 
• использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения 
практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в 
контексте реальной жизни; 
• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы России 
и ее отдельных регионов; 
• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 
территорий России; 
• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 
• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 
территорий России; 
• использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 
территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 
территорий России для решения практико- ориентированных задач в контексте реальной 
жизни; 
• различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, 
характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов;  
• факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, 
особенности размещения населения по территории страны, географические различия в уровне 
занятости, качестве и уровне жизни населения; 
• использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 
структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном 
составе населения России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 
жизни; 
• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного ха-

рактера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов 
или закономерностей; 
• различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую;  
• функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей 
экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и территори-

альной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на размещение 
отраслей и отдельных предприятий по территории страны; 
• объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 
России; 
• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 
• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 
качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран; 
• уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использовать 
компас для определения азимута; 
• описывать погоду своей местности; 
• объяснять расовые отличия разных народов мира; 
• давать характеристику рельефа своей местности; 
• уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории 

• приводить примеры современных видов связи, применять современные виды связи для 
решения учебных и практических задач по географии; 
• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 
• моделировать географические объекты и явления; 

• работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 
географической информации; 
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• подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современ-

ных исследованиях Земли;  
• ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 
• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 
• приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 
использования географических знаний в различных областях деятельности; 
• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 
научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 
• составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и 
закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке; 
• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных 
изменений климата; 
• оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для 
отдельных регионов и стран; 
• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в 
связи с природными и социально-экономическими факторами; 
• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 
обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 
изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 
• давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать 
границы с точки зрения их доступности; 
• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 
изменения их компонентов; 
• наносить на контурные карты основные формы рельефа; 
• давать характеристику климата своей области (края, республики); 
• показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней 

мерзлоты; 
• выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении 
численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого 
капитала; 
• оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 
• объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России 

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

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике;  
• • объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 
человечества; 
• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 
 

1.2.3.5.8. Математика 
 
Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения 
возможности успешного продолжения образования на базовом уровне):  
• оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 
принадлежность; 
• задавать множества перечислением их элементов; 
• находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
• распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа  
• Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная 
дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; • использовать свойства 
чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении вычислений; 
 



 
 

44 

 

• использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении 
несложных задач;  
• выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 
• сравнивать рациональные числа. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 
• выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 
• составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных 
предметов. 
Статистика и теория вероятностей  

• Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, 
• читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 
Текстовые задачи 

• Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 
• строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны значения 
двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 
• осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 
требованию или от требования к условию; 
• составлять план решения задачи; 
• выделять этапы решения задачи; 
• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 
задачи; 
• знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 
• решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 
• решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 
величины, выделять эти величины и отношения между ними; 
• находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение 
двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины; 
• решать несложные логические задачи методом рассуждений. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче (делать 
прикидку) 
Наглядная геометрия Геометрические фигуры  
• Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, 
угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность 
и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с 
помощью линейки и циркуля.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• решать практические задачи с применением простейших свойств фигур. 
Измерения и вычисления  
• выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 
измерений длин и углов;  
• вычислять площади прямоугольников. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямоугольников; 
• выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной 
жизни. 
 

История математики  
• описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как 
науки;  
• знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и всемирной 
историей. 
Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения возможности 
успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях) 
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Элементы теории множеств и математической логики 
 
• Оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, пустое, 
конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность,  
• определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств; 
задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
• распознавать логически некорректные высказывания; 
• строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 
Числа  
• Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое число, 
множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 
рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация 
натуральных, целых, рациональных;  
• понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

• выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычислений, 
обосновывать алгоритмы выполнения действий; 
• использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения чисел 
при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости; 
• выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

• упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 
• находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении зада;. 

• оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении 
задач других учебных предметов; 
• выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том числе 
приближенных вычислений; 
• составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических задач и 
задач из других учебных предметов. 
Уравнения и неравенства  
• Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, 
решение уравнения, числовое неравенство.  
Статистика и теория вероятностей  
• Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое,  
• извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

• составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах и 
на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений. 
Текстовые задачи  
• Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности; 

• использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения 
поисковой схемы и решения задач; 
• знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия 
к требованию); 
• моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 
• выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 
задачи; 
• анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение 
их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении задач 
на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях; 
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• исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 
рассматривать разные системы отсчета;  
• решать разнообразные задачи «на части», 
• решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 
нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 
• осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на 
работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения между ними, 
применять их при решении задач, конструировать собственные задачи указанных типов. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
• выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные 
от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с учетом этих 
характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность 
вещества;  
• решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не 
требуется точный вычислительный результат; 
• решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 
Наглядная геометрия Геометрические фигуры  
• Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 
представленную на чертежах;  
• изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструментов. 

Измерения и вычисления  
• выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 
измерений длин и углов;  
• вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных параллелепипедов, 
кубов. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков 
прямоугольной формы, объемы комнат; 
• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни; 
• оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 
История математики  
• Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 
областей. 
 

Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения 
возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) Элементы теории 
множеств и математической логики  
• Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 
принадлежность;  
• задавать множества перечислением их элементов; 
• находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 
• оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство; 
• приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
• использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов и 
явлений, при решении задач других учебных предметов.  
Числа  
• Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная 
дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, арифметический квадратный 
корень;  
• использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 
• использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении 
несложных задач; 
• выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 
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• оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  
• распознавать рациональные и иррациональные числа; 
• сравнивать числа. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 
• выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 
• составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных 
предметов. 
Тождественные преобразования  
• Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выражений, 
содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным 
показателем;  
• выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, приводить 
подобные слагаемые; 
• использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, 
разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 
• выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с 
квадратными корнями. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• понимать смысл записи числа в стандартном виде; 
• оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 
Уравнения и неравенства  
• Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, 
корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, решение 
неравенства;  
• проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 
• решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; 
• решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

• проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); 
• решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 
• изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в других 
учебных предметах. 
Функции  
• Находить значение функции по заданному значению аргумента; 

• находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуациях; 
• определять положение точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на 
координатной плоскости; 
• по графику находить область определения, множество значений, нули функции, промежутки 
знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения 
функции; 
• строить график линейной функции; 
• проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, 
квадратичной, обратной пропорциональности); 
• определять приближенные значения координат точки пересечения графиков функций; 
• оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 
прогрессия, геометрическая прогрессия; 
• решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непосредственным 
подсчетом без применения формул. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств 
(наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области 
положительных и отрицательных значений и т.п.); 
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• использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из других учебных 
предметов.  
Статистика и теория вероятностей  
• Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного события, 
комбинаторных задачах;  
• решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного перебора; 
• представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 
• читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 

• определять основные статистические характеристики числовых наборов; 
• оценивать вероятность события в простейших случаях; 
• иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 
• иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 
• сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения при-

кладной задачи, изучения реального явления; 
• оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 
Текстовые задачи 

• Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

• строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в которой 
даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 
• осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 
требованию или от требования к условию; 
• составлять план решения задачи; 
• выделять этапы решения задачи; 
• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 
задачи; 
• знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 
• решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 
• решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 
величины, выделять эти величины и отношения между ними; 
• находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное снижение или 
процентное повышение величины; 
• решать несложные логические задачи методом рассуждений. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин (делать 
прикидку). 
Геометрические фигуры  
• Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 
• извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном 
виде; 
• применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения заданы в 
явной форме; 
• решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в 
ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания.  
Отношения  
• Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 
перпендикуляр, наклонная, проекция.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной жизни. 
Измерения и вычисления 
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• Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 
измерений длин и углов;  
• применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности отдельных 
многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 
• применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для вычисления 
длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших 
случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. Геометрические 
построения  
• Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью 
инструментов.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 
 

 Геометрические преобразования  
• Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• распознавать движение объектов в окружающем мире; 

• распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 
Векторы и координаты на плоскости  
• Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение вектора на 
число, координаты на плоскости;  
• определять приближенно координаты точки по ее изображению на координатной плоскости. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
• использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 
относительного движения.  
История математики  
• Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как 
науки;  
• знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и всемирной 
историей; 
• понимать роль математики в развитии России. 
Методы математики  

• Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов математических 
задач;  
• Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и 
произведениях искусства. 
 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях Элементы теории 
множеств и математической логики  
• Оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, характеристики 
множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, 
подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств;  
• изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 
• определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств; 
• задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания; 
• оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, отрицание 
высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные высказывания 
(импликации); 
• строить высказывания, отрицания высказываний. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 
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• использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для 
описания реальных процессов и явлений.  
Числа  
• Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, 
множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, множество 
действи-тельных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, 
дейст-вительных чисел;  
• понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

• выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычислений; 
• выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 
• сравнивать рациональные и иррациональные числа; 
• представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

• упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

• находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении 
задач других учебных предметов; 
• выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том 
числе приближенных вычислений; 
• составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и задач из 
других учебных предметов; 
• записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием разных 
систем измерения. 
Тождественные преобразования  
• Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым 
отрицательным показателем;  
• выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, 
вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, умножение); 
• выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение за скобку, 
группировка, использование формул сокращенного умножения; 
• выделять квадрат суммы и разности одночленов; 
• раскладывать на множители квадратный трехчлен; 
• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми отрицательными 
показателями, переходить от записи в виде степени с целым отрицательным показателем к 
записи в виде дроби; 
• выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, приведе-

ние алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, деление 
алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую 
отрицательную сте-пень; 
• выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

• выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих квадратные 
корни; • выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном виде; 
• выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других учебных 
предметов. 

Уравнения и неравенства  
• Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение неравенства, 
равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, системы уравнений 
или неравенств);  
• решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью тождественных 
преобразований; 
• решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью 
тождественных преобразований; 
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• решать дробно-линейные уравнения;  

• решать простейшие иррациональные уравнения вида  =а ,  =  ;  
• решать уравнения вида =а ;  
• решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной;  

• использовать метод интервалов для решения целых и дробно- рациональных неравенств;  
• • решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 
• решать несложные квадратные уравнения с параметром; 
• решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 
• решать несложные уравнения в целых числах. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним сводящиеся, 
системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других учебных предметов; 
 • выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных и 
квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении задач других 
учеб-ных предметов; 

• выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для составления 
математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 
• уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или системы 
результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 
Функции  
• Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, способы 
задания функции, аргумент и значение функции, область определения и множество значений 
функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции, чет-

ность/нечетность функции;  
• строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности, 

функции вида: y= a+к/ (x+ b), у =  , y = , y=  ;  
• на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функции y=f(x) 
для построения графиков функций y= af (kx+ b)+ c ;  
• составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки с 
заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной прямой; 
• исследовать функцию по ее графику; 
• находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности 
квадратичной функции; 
• оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 
геометрическая прогрессия; 
• решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
• иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 
характеристикам;  
• использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из других 
учебных предметов. 
Текстовые задачи  

• Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности; 
• использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения 
поисковой схемы и решения задач; 
• различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели 
решения несложной задачи разные модели текста задачи; 
• знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от 
условия к требованию); 
• моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 
• выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

• уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 
рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 
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• анализировать затруднения при решении задач;  
• выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые задачи 
из данной, в том числе обратные; 
• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 
задачи; 
• анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 
изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при 
решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 
направлениях; 
• исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 
рассматривать разные системы отсчета; 
• решать разнообразные задачи «на части», 
• решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 
нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 
• осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на 
работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и отношения между ними, 
применять их при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов; 
• владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации; 
• решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя 
разные способы; 
• решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя 
блоками данных с помощью таблиц; 
• решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 
изученных методов и обосновывать решение; 
• решать несложные задачи по математической статистике; 
• овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 
алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по 
сравнению с изученными ситуациях. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 
отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации 
с учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, 
учитывать плотность вещества; 
• решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых 
не требуется точный вычислительный результат; 
• решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 
Статистика и теория вероятностей  
• Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 
арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах выборки, 
дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость;  
• извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 
• составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 
• оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, треугольник 
Паскаля; 
• применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

• оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементарное 
случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного события, 
операции над случайными событиями; 
• представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 
• решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с помощью 
комбинаторики. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 
таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных 
процессов и явлений; 
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• определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, 
графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи;  
• оценивать вероятность реальных событий и явлений. 
Геометрические фигуры 

• Оперировать понятиями геометрических фигур; 
• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 
представленную на чертежах; 
• применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих 
несколько шагов решения; 
• формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 
• доказывать геометрические утверждения; 
• владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и четырехугольников). 
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
• использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера 
и задач из смежных дисциплин.  
Отношения  
• Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, 
параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, 
наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники;  
• применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении задач; 

• характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 
Измерения и вычисления  
• Оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величинами. Применять 
теорему Пифагора, формулы площади, объема при решении многошаговых задач, в которых 
не все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более широким 
количе-ством формул длины, площади, объема, вычислять характеристики комбинаций 
фигур (ок-ружностей и многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, 
применять триго-нометрические формулы для вычислений в более сложных случаях, 
проводить вычисления на основе равновеликости и равносоставленности;  
• проводить простые вычисления на объемных телах; 
• формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов и решать их. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• проводить вычисления на местности; 
• применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей 

действительности. 
Геометрические построения  

• Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 
• свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях, 
• выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений циркулем 
и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 
• изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших 
компьютерных инструментов. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни; 
• оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 
Преобразования  
• Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приемами 
построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять 
полученные знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях 
окружающего мира;  
• строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обоснования 
свойств фигур; 
• применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств фигур. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 
• применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений.  

 

Векторы и координаты на плоскости  
• Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на 
число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, 
ко-ординаты вектора;  
• выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число), 
вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между векторами, 
вы-полнять разложение вектора на составляющие, применять полученные знания в физике, 
пользоваться формулой вычисления расстояния между точками по известным координатам, 
использовать уравнения фигур для решения задач; 
• применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вычисление длин, 
углов. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
• использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и 
другим учебным предметам.  
История математики  
• Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 
областей;  
• понимать роль математики в развитии России. 
Методы математики 

• Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение; 
• выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 
• использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей 
действительности и произведениях искусства; 
• применять простейшие программные средства и электронно- коммуникационные системы 
при решении математических задач. 
Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для успешного продолжения 
образования на углубленном уровне 
 

Элементы теории множеств и математической логики 
 
• Свободно оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент 
множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность, 
включение, равенство множеств, способы задание множества;  
• задавать множества разными способами; 
• проверять выполнение характеристического свойства множества; 
• свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, 
сложные и простые высказывания, отрицание высказываний; истинность и ложность 
утверждения и его отрицания, операции над высказываниями: и, или, не; условные 
высказывания (импликации); 
• строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• строить рассуждения на основе использования правил логики; 
• использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для 
описания реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 
Числа 

• Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое 
число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 
рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное число, корень степени 
n, действительное число, множество действительных чисел, геометрическая интерпретация 
натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 
• понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами записи 
чисел; 
• переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую; 
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• доказывать 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 рациональных и иррациональных чисел с заданной точностью; 
• сравнивать действительные числа разными способами; 
• упорядочивать числа, записанные 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 использовать их при решении задач;  
• выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные числа, в 
том числе корни натуральных степеней. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при решении 
практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные способы 
сравнений; 
• записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с использованием 
разных систем измерения; 
• составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении практических 
задач и задач из других учебных предметов. 
Тождественные преобразования  
• Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем; 

• выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными показателями; 
• оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной переменной», 
«многочлен с несколькими переменными», коэффициенты многочлена, «стандартная запись 
мно-гочлена», степень одночлена и многочлена; 
• свободно владеть приемами преобразования целых и дробно- рациональных выражений;  
• выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с использованием 
комбинаций различных приемов; 
• использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для поиска корней 
квадратного трехчлена и для решения задач, в том числе задач с параметрами на основе 
квадратно-го трехчлена; 
• выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; 
• доказывать свойства квадратных корней и корней степени n; 
• выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корни степени n; 
 • свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на множестве», «тождественное 
преобразование»; 
• выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули =   
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 
• выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые коэффициенты 
которых записаны в стандартном виде; 
• выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач других учебных 
предметов; 
• выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на основе сравнения 
размерностей и валентностей. 
Уравнения и неравенства  
• Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения и 
неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, равносильные 
на множестве, равносильные преобразования уравнений;  
• решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые уравнения 

3 и 4 степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 
• знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 
• понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях уравнений и 
уметь их доказывать; 
• владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать 
метод решения и обосновывать свой выбор; 
• использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-рациональных 
и включающих в себя иррациональные выражения; 



 
 

56 

 

• решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами 
алгебраическим и графическим методами;  
• владеть разными методами доказательства 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 уравнения, неравенства, их системы при решении задач других 
учебных предметов; 
• выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных 
уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных предметов; 
 • составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач других 
учебных предме-тов; 
• составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуацию или 
прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты. 
Функции  
• Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, зависимая и 
независимая переменные, функция, способы задания функции, аргумент и значение функции, 
область определения и множество значения функции, нули функции, промежутки 
знакопостоянства, монотонность функции, наибольшее и наименьшее значения, 
четность/нечетность функции, периодичность функции, график функции, вертикальная, 
горизонтальная, наклонная асимптоты; график зависимости, не являющейся функцией,  
• строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно- линейной, степенной при 
разных значениях показателя степени, y= ;  
• использовать преобразования графика функции y= f(x) для построения графиков функций y= 
af (kx+ b);  
• анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров; 108 • свободно 
оперировать понятиями: последовательность, ограниченная последовательность, монотонно 
возрастающая (убывающая) последовательность, предел последовательности, арифметическая 
прогрессия, геометрическая прогрессия, характеристическое свойство арифметической 
(геометрической) прогрессии; 
• использовать метод математической индукции для вывода формул, доказательства равенств 
и неравенств, решения задач на делимость; 
• исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 
• решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии. В 
повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам и явлениям, 
интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой исследуемого про-

цесса или явления; 
• использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и явлений;  
• конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных предметов, 
интерпре-тировать полученные результаты в соответствии со спецификой учебного предмета. 
Статистика и теория вероятностей  
• Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 
среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах 
выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость;  
• выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный ее свойствам и 

целям анализа; 
• вычислять числовые характеристики выборки; 
• свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания и размещения, 
треугольник Паскаля; 
• свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 
элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного 
события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы;  
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• свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 
элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного 
собы-тия, операции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы;  
• знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические характеристики; 
• использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач; 

• решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием формул.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, адекватным ее 
свойствам и цели исследования; 
• анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, полученных в 
процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления, решения задачи из других 
учеб-ных предметов; 
• оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях. 
Текстовые задачи  
• Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и выделять их 
математическую основу;  
• распознавать разные виды и типы задач; 
• использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задач повышенной 
сложности для построения поисковой схемы и решения задач, выбирать оптимальную для 
рассматриваемой в задаче ситуации модель текста задачи; 
• различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели решения 
сложных задач разные модели текста задачи; 
• знать и применять три способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия 
к требованию, комбинированный); 
• моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 
• выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 
• уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 
рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 
• анализировать затруднения при решении задач; 
• выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые задачи 
из данной, в том числе обратные; 
• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 
задачи; 
• изменять условие задач (количественные или качественные данные), исследовать 
измененное преобразованное; 
• анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение 
их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении задач 
на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях, 
конструировать новые ситуации на основе изменения условий задачи при движении по реке; 
• исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассматривать 
разные системы отсчета; 
• решать разнообразные задачи «на части»; 
• решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 
нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 
• объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу, на 
покупки, на движение), выделять эти величины и отношения между ними, применять их при 
ре-шении задач, конструировать собственные задач указанных типов; 
• владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации, использовать 
их в новых ситуациях по отношению к изученным в процессе обучения; 
• решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя 
разные способы; 
• решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя 
блоками данных с помощью таблиц; 
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• решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования изученных 
методов и обосновывать решение;  
• решать несложные задачи по математической статистике; 
• овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраический, 
перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по сравнению с 
изученными ситуациях. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учетом реальных 
характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность 
вещества;  
• решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не 
требуется точный вычислительный результат; 
• решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета; 
• конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действительности. 

Геометрические фигуры  
• Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и проведении мате-
матических рассуждений;  
• самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать гипотезы о 
новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или опровергать их, 
обобщать или конкретизировать результаты на новые классы фигур, проводить в несложных 
случаях классификацию фигур по различным основаниям; 
• исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 
преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 
• решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм 
решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи 
дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул для 
решения задач; 
• формулировать и доказывать геометрические утверждения. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели для 
решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать 
полученные модели и интерпретировать результат. 
Отношения  
• Владеть понятием отношения как метапредметным; 

• свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 
треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 
перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные 
треугольники; 
• использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать отношения для построения и исследования математических моделей объектов 
реальной жизни. 
Измерения и вычисления  

• Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объем, величина угла как величинами, 
использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач на вычисление, 
самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений площадей и объемов 
фигур, свободно оперировать широким набором формул на вычисление при решении сложных 
задач, в том числе и задач на вычисление в комбинациях окружности и треугольника, 
окружности и четырехугольника, а также с применением тригонометрии;  
• самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных предметах и при 
проведении необходимых вычислений в реальной жизни. 
Геометрические построения  
• Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую фигуру,  
• владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 

• проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
• выполнять построения на местности; 
• оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 
Преобразования  
• Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными понятиями; 
• оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, свободно 

владеть приемами построения фигур с помощью движений и преобразования подобия, а также 
комбинациями движений, движений и преобразований; 
• использовать свойства движений и преобразований для проведения обоснования и 
доказательства утверждений в геометрии и других учебных предметах; 
• пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. Векторы 
и координаты на плоскости 

• Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора 
на число, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, координаты вектора;  
• владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач на вычисление 
и доказательства; 
• выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему геометрических 
фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных точках и т.п.) и получать новые 
свойства известных фигур; 
• использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять уравнения 
отдельных плоских фигур. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
• использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и 
другим учебным предметам.  
История математики  
• Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в частности 
владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и первичными 
представлениями о неевклидовых геометриях;  
• рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории развития 
науки, понимать роль математики в развитии России. 
Методы математики  
• Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения математических 
утверждений и самостоятельно применять их;  
• владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для решения задач 
изученных методов или их комбинаций; 
• характеризовать произведения искусства с учетом математических закономерностей в 
природе, использовать математические закономерности в самостоятельном творчестве. 
 

1.2.3.5.9. Информатика 
 
Выпускник научится: 
• различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 
информационный процесс, информационная система, информационная модель и др.;  
• различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее 
представления на материальных носителях; 
• раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах 
различной природы; 
• приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, 
преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 
• классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 
• узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной памяти, 
внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода- вывода), характеристиках этих 
устройств; 
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• определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера;  
• узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить 
характеристики компьютеров;  
• узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 
Выпускник получит возможность: 

• осознано подходить к выбору ИКТ–средств для своих учебных и иных целей; 
• узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 
Математические основы информатики 
Выпускник научится: 
• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от 
них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать время 
передачи данных; 
• кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 
• оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник данных: 
канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность канала 
связи); 
• определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого текста и 
кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 
• определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой таблице 
равномерного кода; 
• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное натуральное 
число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в 117 десятичную; сравнивать числа в 
двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в двоичной системе счисления; 
• записывать логические выражения, составленные с помощью операций «и», «или», «не» и 
скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны значения ис-

тинности входящих в него элементарных высказываний; 
• определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех базовых 
множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 
• использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра и 
пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, последний 
элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента); 
• описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание термина 
«матрица смежности» не обязательно); 
• познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными 
современными кодами; 
• использовать основные способы графического представления числовой информации, 
(графики, диаграммы). 
Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров при их 
анализе; понять сходства и различия между математической моделью объекта и его натур-

ной моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным описанием; 
• узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, 
содержащий только два символа, например, 0 и 1; 
• познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 
компьютерах и робототехнических системах; 
• познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании 
реальных объектов и процессов; 
• ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов 

управления реальными объектами (на примере учебных автономных роботов); 
• узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие при 
передаче информации. 
Алгоритмы и элементы программирования 
Выпускник научится: 
• составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 
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• выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, в том 
числе и в виде блок-схемы, с помощью формальных языков и др.);  
• определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения конкретных 
задач (словесный, графический, с помощью формальных языков); 
• определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 
• использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать разницу 
между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 
• выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы управления 
исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на конкретном язык 
программирования с использованием основных управляющих конструкций последовательного 
программирования (линейная программа, ветвление, повторение, вспомогательные 
алгоритмы); 
• составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 
текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций последовательного 
программирования и записывать их в виде программ на выбранном языке программирования; 
вы-полнять эти программы на компьютере; 
• использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины (массивы), а 
также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор присваивания;  
• анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты возможны 
при заданном множестве исходных значений; 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 
• записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические 
выражения и вычислять их значения. 
Выпускник получит возможность: 
• познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со 
строковыми величинами; 
• создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее; 
• познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

• познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управляет 
различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, 
оросительные системы, движущиеся модели и др.); 
• познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными роботами 
и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде. Использование 

программных систем и сервисов Выпускник научится: 
 
• классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 
• выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, удалять, 
архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 
• разбираться в иерархической структуре файловой системы; 
• осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 
• использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с использованием 
абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона таблицы и 
упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и столбчатой); 
• использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк таблицы, удов-

летворяющих определенному условию; 
• анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 
• проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических 
операций. 
Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-сервисов в 
данном курсе и во всем образовательном процессе): 
• навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными для 
работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые 
менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, 
словари, электронные энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с
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использованием соответствующей терминологии;  
• различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.); 
• приемами безопасной организации своего личного пространства данных с использованием 
индивидуальных накопителей данных, интернет- сервисов и т. п.; 
• основами соблюдения норм информационной этики и права; 
• познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными и 
соответствующим понятийным аппаратом; 
• узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных. 
Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности): 

• узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств; 
• практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспечения 
(редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 
• познакомиться с примерами использования математического моделирования в современном 
мире; 
• познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия 
между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 
• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 
информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие 
электронной под-писи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности 
информации (при-мер: сравнение данных из разных источников); 
• узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и 
национальные стандарты; 
• узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 
• получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 
• познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 
• получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на 
производстве и в научных исследованиях. 
 

1.2.3.5.10. Физика  
Выпускник научится: 
• соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 
оборудованием; 
• понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, 
физическая величина, единицы измерения; 
• распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов;  
• анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 
наблюдений и опытов; 
• ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 
использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 
эксперимента;  
• собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и формулировать 
выводы. 
Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы 

используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых 
измерений в этом случае не требуется. 
• понимать роль эксперимента в получении научной информации; 
• проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, 
сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, 
радиационный фон (с использованием дозиметра);  
• при этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы 
оценки погрешностей измерений. Примечание. Любая учебная программа должна 
обеспечивать овладение прямыми измерениями всех перечисленных физических величин. 
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• проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 
измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной 
зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам 
исследования;  
• проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать 
экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение 
величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 
• анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление 
изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их 
объяснения; 
• понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 
безопасного использования в повседневной жизни; 
• использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических 
явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об 
окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 
• использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказа-

тельств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установлен-

ных фактов; 
• сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной погреш-

ности при проведении прямых измерений; 
• самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с ис-

пользованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства измере-

ния с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, 
адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результа-

тов; 
• воспринимать информацию физического содержания в научно- популярной литературе и 

средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, 
анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 
• создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе 
нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 
особенности аудитории сверстников. 
Механические явления 
Выпускник научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 
свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, 
равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического 
движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, 
взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, жидкостями 
и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих 
закрепленную ось вра-щения, колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук); 
• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 
величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, плотность 
вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, 
кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 
КПД при со-вершении работы с использованием простого механизма, сила трения, амплитуда, 
период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при описании 
правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 
измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 
величинами, вычислять значение физической величины; 
• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические зако-

ны: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил (на-

хождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса,  
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закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку 
закона и его математическое выражение;  
• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 
инерциальная система 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 физической величины. 
Выпускник получит возможность научиться:  
• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 
здоро-вья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 
примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и 
физических законах; примеры использования возобновляемых источников энергии; 
экологических последствий исследования космического пространств;  
• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 
фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения 
импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов 
(закон Гука, Архимеда и др.); 
• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 
основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, так и 
при помощи методов оценки. 
Тепловые явления 
Выпускник научится: 
• распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства 
или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при нагревании 
(охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 
тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, 
влажность воз-духа, различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, 
излучение), агрегат-ные состояния вещества, поглощение энергии при испарении жидкости и 
выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления; 
• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: 
количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, 
удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания 
топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно 
трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, 
находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 
вычислять значение физической величины; 
• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положения 
атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии; 
• различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и 
твердых тел; 
• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; 
• 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):  
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на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические 
величины,законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать 
реальность полученного значения физической величины.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасно-

сти при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 
соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры эколо-

гических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектро-

станций;  
• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фун-

даментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и огра-

ниченность использования частных законов; 
• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 
основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата, 
так и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 
Выпускник научится: 
• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 
свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, 
электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие 
магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на 
движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, 
элек-тромагнитные волны, прямолинейное распространение света, отражение и преломление 
света, дисперсия света. 
• составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением 
элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей (источник тока, 
ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр). 
• использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и 
собирающей линзе. 
• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 
величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 
сопротив-ление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность 
тока, фокус-ное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина 
волны и частота света; при описании верно трактовать физический смысл используемых 
величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную 
физическую ве-личину с другими величинами. 
• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические 
законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля- 

Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 
преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его 
математическое выражение. 
• приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных 
явлениях 

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-

Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломле-

ния света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое напря-

жение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электриче-

ского поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электро-

магнитных волн, длина волны и частота света, формулы расчета электрического сопротивле-

ния при последовательном и параллельном 129 соединении проводников): на основе анализа 
условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и форму-

лы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного 
значения физической величины. Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения 
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 
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здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить при-

меры влияния электромагнитных излучений на живые организмы;  
• различать границы при-менимости физических законов, понимать всеобщий характер 
фундаментальных законов (за-кон сохранения электрического заряда) и ограниченность 
использования частных законов (за-кон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 
 • использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 
доказательств выдвинутых гипотез и теорети-ческих выводов на основе эмпирически 
установленных фактов;  
• находить адекватную пред-ложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 
на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 
математического аппарата, так и при по-мощи методов оценки.  
Квантовые явления 

Выпускник научится: 
• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 
свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 
радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома; 
• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое число, 
зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно трактовать 
физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить 
формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять 
знаение физической величины; 
• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 
сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового 
числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать словесную 
формулировку закона и его математическое выражение; 
• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра; 

• приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, 
ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 
Выпускник получит возможность научиться:  
• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и 
техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;  
• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 
• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать 
принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 
• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 
электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 
термоядерного синтеза. 
Элементы астрономии 
Выпускник научится: 

• указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного 
вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд; 
• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира;  

Выпускник получит возможность научиться:  
• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел 
Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при наблюдениях 
звездного неба;  
• различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет 
звезды с ее температурой; 
• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 
1.2.3.5.10. Биология  
В результате изучения курса биологии в основной школе: 
Выпускник научится  
пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; 
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давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, 
 
их роли в жизни организмов и человека; 
проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; 
описывать биологические объекты, процессы и явления; 

ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты.  
Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, 
законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; 
сведениями по истории становления биологии как науки. Выпускник освоит общие приемы: 
оказания пер-вой помощи; рациональной организации труда и отдыха; выращивания и 
размножения куль-турных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения 
наблюдений за состояни-ем собственного организма; правила работы в кабинете биологии, с 
биологическими прибора-ми и инструментами. 
Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии, 

справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета при 
выполнении учебных задач. 
Выпускник получит возможность научиться:  
• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового 
образа жизни в быту;  
• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 
живой природе, здоровью своему и окружающих; 
• ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию 
биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой 
информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, 
анализируя ее содер-жание и данные об источнике информации; 
• создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и 
процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 
презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 
Выпускник научится: 
• выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, 
животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 
• аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 
животных, грибов и бактерий; 
• аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и 
бактерий; 
• осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, 
грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической группе; 
• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов 
в жизни человека; 
• объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и 
животных на примерах сопоставления биологических объектов; 
• выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания; 
• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 
изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 
• сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 
жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 
• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 
органов и систем органов; 
• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты 
и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 
• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 
• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 
• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 
домашних животных, ухода за ними; 
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• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.  
Выпускник получит возможность научиться: 
• находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-популярной 
литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и 
оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 
• основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных 
царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу на 
защиту и защищать ее. 
• использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 
ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 
размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 
• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 
живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое 
сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 
• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и 
смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе; 
• создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, 
бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать 
выступление пре-зентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 
• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением 
особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, 
планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно 
оценивать собственный вклад в деятельность группы. 
Человек и его здоровье 
Выпускник научится: 
• выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, 
органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для 
организма человека; 
• аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, 
родства человека с животными; 
• аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

• аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики 
заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, 
инфекционных и простудных заболеваний; 
• объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических 
объектов и других материальных артефактов; 

• выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, сущность 
процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 
• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты (клетки, 
ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные признаки 
биологических объектов; 
• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы 
жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и 
умозаключения на основе сравнения; 
• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 
органов и систем органов; 
• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты 
и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их результаты; 
• знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной 
организации труда и отдыха; 
• анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 
• описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 
• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 



 
 

69 

 

• объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 
доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 
утопающего, кровотечениях;  
• находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной 
литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и 
оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 
• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 
здоровью и здоровью других людей; 
• находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет- ресурсах информацию об 
организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 
• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 
по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на 
здоровье человека. 
• создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 
жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать 
выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 
• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 
особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать 
совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 
собственный вклад в деятельность группы. 
Общие биологические закономерности 
Выпускник научится: 
• выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) и 
процессов, характерных для сообществ живых организмов; 
• аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

• аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния 
окружающей среды; 
• осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 
принадлежности к определенной систематической группе; 
• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических 
объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения 
биосферы; 
• объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 
особенностей их строения и функционирования; 
• объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособленности, 
процесс видообразования; 
• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 
изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 
• сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на основе 
сравнения; 
• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и систем 
органов; 
• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты 
и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 
• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оценивать 
последствия деятельности человека в природе; 
• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 
домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 
• находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о 
живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 
• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
Выпускник получит возможность научиться:  

• понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 
природопользования, и пути решения этих проблем; 
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• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 
по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов риска на 
здоровье человека;  
• находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, 
специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, 
анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 
• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 
природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой ценности 
жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение 
к объектам живой природы); 
• создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в 
области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников 
информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 
сверстников; 
• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 
теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, 
экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную 
деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 
деятельность группы. 
 

1.2.3.5.11. Химия  
Выпускник научится: 
• характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 
• описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 
признаки; 
• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 
элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реакция», 
ис-пользуя знаковую систему химии; 
• раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, 
атомномолекулярной теории; 
• различать химические и физические явления; 
• называть химические элементы; 
• определять состав веществ по их формулам; 
• определять валентность атома элемента в соединениях; 
• определять тип химических реакций; 
• называть признаки и условия протекания химических реакций; 
• выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при выполнении 
химического опыта; 
• составлять формулы бинарных соединений; 
• составлять уравнения химических реакций; 
• соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 
• пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 
• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 
• вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 
• вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе реагентов 
или продуктов реакции; 
• характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и 
водорода; 
• получать, собирать кислород и водород; 
• распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 
• раскрывать смысл закона Авогадро; 
• раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 
• характеризовать физические и химические свойства воды; 

• раскрывать смысл понятия «раствор»; 
• вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 
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• приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества;  
• называть соединения изученных классов неорганических веществ; 
• характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических 
веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 
• определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 
• составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

• проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 
неорганических веществ; 
• распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 
индикатора; 
• характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

• раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 
• объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 
номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 
• объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых 
периодов и главных подгрупп; 
• характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 
периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов;  
• составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. 
Менделеева; 
• раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 
• характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической 
решетки; 
• определять вид химической связи в неорганических соединениях; 
• изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических 
связей; 
• раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектролиты», 
«электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» «восстановитель», 
«окисление», «восстановление»; 
• определять степень окисления атома элемента в соединении; 
• раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 
• объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена; 
• составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

• определять возможность протекания реакций ионного обмена; 
• проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 
• определять окислитель и восстановитель; 
• составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 
• называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

• классифицировать химические реакции по различным признакам; 
• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 
• проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств газообразных 
веществ: углекислого газа, аммиака; 
• распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 
• называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол, 
глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая кислота, 
глю-коза; 
• оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

• определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических 
веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 
Выпускник получит возможность научиться: 
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• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на 
основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере и 
продуктах различных химических реакций;  
• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества; 
• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным уравнениям; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 
свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 
• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений 
неорганических веществ различных классов; 
• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различных 
факторов на изменение скорости химической реакции; 
• использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружающей 
среде; 
• использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ; 
• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 
• критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в 
средствах массовой информации; 
• осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности 
человека; 
• создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  
• понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 
использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 
 

1.2.3.5.12. Изобразительное искусство 
 
Выпускник научится: 
• характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое значение 
традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать 
декоративные изображения на основе русских образов; 
• раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном искусстве и в 
современной жизни; 
• создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

• создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 
• определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 
• создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой на 
народные традиции; 
• создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом 
решении; 
• умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 
декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для 
данного возрас-та уровне); 
• выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства 
(используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе ритмического 
повтора изобразительных или геометрических элементов; 
• владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, 
объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или 
объемных декоративных композиций; 
• распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; 
осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной 
формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов; 
• характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе народных 
традиций; 
• различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 
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• различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других народов 
России;  
• находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных 
декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных 
промыслов; 
• различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России; 
• называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит 
различие временных и пространственных видов искусства; 
• классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для 
анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 
• объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием изображения; 
• композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными художественными 
материалами; 
• создавать образы, используя все выразительные возможности художественных материалов; 
• простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 
• навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная 
утварь); 
• изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометрических 
фигур, соблюдая их пропорции; 
• создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 
геометрических тел; 
• строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 
• характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного 
искусства, как средство построения объема предметов и глубины пространства; 
• передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в композиции 
натюрморта; 
• творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на 
картоне; 
• выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 
• рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как 
выражении различных мировоззренческих смыслов; 
• применять перспективу в практической творческой работе; 
• навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 
• навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и 
воздушной перспективы; 
• видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и 
настроения в природе; 
• навыкам создания пейзажных зарисовок; 
• различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива; 
• пользоваться правилами работы на пленэре; 
• использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; 
осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности живописного 
произве-дения; 
• навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации плоскости 
изображения; 
• различать основные средства художественной выразительности в изобразительном 
искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 
• определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль формата, 
выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, значение 
каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 
• пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 
(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники; 
• различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, пейзаж 
настроения, пленэр, импрессионизм; 
• различать и характеризовать виды портрета; 
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• понимать и характеризовать основы изображения головы человека;  
• пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 
• видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер 
освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по памяти; 
• видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 
объемного изображения предмета и группы предметов; 
• использовать графические материалы в работе над портретом; 
• использовать образные возможности освещения в портрете; 

• пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 
• называть имена выдающихся русских и зарубежных художников-портретистов и определять 
их произведения; 
• навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека; 
• навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

• навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 
• рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений-шедевров 
изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 
• приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры 
человека, используя разнообразные графические материалы; 
• характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ, как 
результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 
• объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой живописи; 
• изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 
• узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 

• перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины; 
• характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных 
событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и идеалов; 
• узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена великих 
русских мастеров исторической картины; 
• характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской культуры; 
• рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа народа, в 
становлении национального самосознания и образа национальной истории; 
• называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и их 
наиболее известные произведения; 
• творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный 
исторический сюжет; 
• творческому опыту по разработке художественного проекта – разработки композиции на 
историческую тему; 
• творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 
• представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, об их 
мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 
• называть имена великих европейских и русских художников, творивших на библейские 
темы; 
• узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников на 
библейские темы; 
• характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

• рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Великой 
Отечественной войны; 
• описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, 
посвященные Великой Отечественной войне; 
• творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому событию 
или историческому герою; 
• анализировать художественно-выразительные средства произведений изобразительного 
искусства XX века; 
• культуре зрительского восприятия; 
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• характеризовать временные и пространственные искусства;  
• понимать разницу между реальностью и художественным образом; 
• представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов книг. 
И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 
• опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими материалами; 

• собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, характер 
построек и помещений, характерные детали быта и т.д.); 
• представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и творчестве 
художников-анималистов; 
• опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных; 
• систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры и 
дизайна; 
• распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 
• понимать сочетание различных объемов в здании; 

• понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал; 
• иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-художественных 
стилей разных эпох; 
• понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 
• различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 
• характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве городской 
среды; 
• понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение объемов 
при взгляде на них сверху; 
• осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, круг – 

цилиндр, шар и т. д.; 
• применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 
вспомогательные соединительные элементы; 
• применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре (ма-

кеты из бумаги, картона, пластилина); 
• создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 
• создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-проектов; 

• получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и 
дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве 
архитектурно-дизайнерского объекта; 
• приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 
• характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 
• понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков; 

• называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 
• понимать основы краткой истории костюма; 
• характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов дизайна 
одежды; 
• применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формировании 
букета по принципам икэбаны; 
• использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными материалами 
в процессе макетирования архитектурно- ландшафтных объектов; 
• отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный 
замысел; 
• использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе создания 
эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 
• узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киевская. 
Фрески. Мозаики; 
• различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 
Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 
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• различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать значение 
иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной жизни Руси;  
• узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

• характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма Покрова на 
Нерли; 

• раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по 
характерным особенностям икону и парсуну; 
• работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные 
творческие композиции в материалах по различным темам; 
• различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 
• создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и 
др.; 
• работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 
монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании 
архитектурного пространства; 
• сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 
• рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 
• ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного искусства 
и архитектуры XVIII – XIX веков; 
• использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном искусстве и 
архитектуре XVIII – XIX веков; 
• выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII века; 
• характеризовать признаки и особенности московского барокко; 
• создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные 
материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, 
окружающе-го мира, технологии и др.); 
• владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку зрения в 
процессе изучения изобразительного искусства; 
• различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать 
общечелове-ческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 
• выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения изобразительного 
искусства; 
• понимать специфику изображения в полиграфии; 

• различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и др.); 
 • различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, 
компьютерное, фотографическое); 
• проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 
• создавать художественную композицию макета книги, журнала; 
• называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 
• называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитектуры 
русских художников XVIII – XIX веков; 
• называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять 
скульптурные памятники; 
• называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и определять их 
произведения живописи; 
• называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять про-

изведения пейзажной живописи; 
• понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической 
живописи; 
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• активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные 
уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную 
картину мира, присущую произведениям искусства;  
• определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники архитектуры 
модерна; 
• использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре (макеты из 
бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на предметной 
плоскости и в пространстве; 
• называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX века и 
определять памятники монументальной скульптуры; 
• создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале; 
• узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 
• узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском искусстве и 
время их развития в истории культуры; 
• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-

творческой деятельности, создавать выразительные образы; 
• применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания композиции 
на определенную тему; 
• понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. Модерн. 
Авангард. Сюрреализм; 
• характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 
• создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами 
и др.; 
• работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 
монументальная скульптура); 
• использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства; 
 • характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 
• получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших музеев 
мира; 
• использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной композицией; 
• понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 
• понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; 
• называть имена российских художников (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский);  
• различать особенности художественной фотографии; 

• различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, план, 
ракурс, свет, ритм и др.); 
• понимать изобразительную природу экранных искусств; 

• характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 
• различать понятия: игровой и документальный фильм; 

• называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. Тарковский. 
С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 
• понимать основы искусства телевидения; 
• понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 
• применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного 
спектакля; 
• применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения по 
созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; 
• добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его стилевого 
единства со сценографией спектакля; 
• использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять выбор 
объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств 
фотографии; 
• применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки композиции, 
чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 
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• пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных 
недочетов и случайностей;  
• понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 
• применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 
• применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 
• использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и 
компьютерного монтажа; 
• применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и изобразительного 
сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 
• смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского 
искусства фильмы мастеров кино; 
• использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования 
школьного телевидения; 
• реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике создания 
видео-этюда. 
 

1.2.3.5.13. Музыка  
Выпускник научится: 
• понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

• анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, лад; 
• определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, 
романтических, эпических); 
• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 
полученных знаний об интонационной природе музыки; 
• понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 
• различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных 
произведений; 
• различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 
• производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 
• понимать основной принцип построения и развития музыки; 

• анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 
• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной 
идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 
• понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей культуры 
народа; 
• определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, 
частушки, разновидности обрядовых песен; 
• понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов; 
• понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 
музыкального творчества; 
• распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной 
музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 
• определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской музыке, 
понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 
• определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и национальных 
школ в западноевропейской музыке; 
• узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 
композиторов; 
• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 
полученных знаний о стилевых направлениях; 
• различать жанры вокальной, инструментальной, вокально- инструментальной, 
камерноинструментальной, симфонической музыки; 
• называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, романс, 
этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 
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• узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо);  
• определять тембры музыкальных инструментов; 
• называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, ударных, 
современных электронных; 
• определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных 
инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 
• владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 
• узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 
народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 
• определять характерные особенности музыкального языка; 
• эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 
• анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 

• анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных 
музыкальных образах; 
• творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

• выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в 
творчестве различных композиторов; 
• анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 
исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 
• различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 
• определять характерные признаки современной популярной музыки; 
• называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.; 

• анализировать творчество исполнителей авторской песни; 
• выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 
• находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 
• сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 
• понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе 
осознания специфики языка каждого из них; 
• находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, изобразительного 
искусства и литературы; 
• понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 
• называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, меццо-

сопрано, контральто) певческие голоса; 
• определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: народные, 
академические; 
• владеть навыками вокально-хорового музицирования; 
• применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением и 
без сопровождения (a cappella); 
• творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 
• участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы 
индивидуального и группового музицирования; 
• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной 
идее, о средствах и формах ее воплощения; 
• передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме; 
• проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально- эстетической деятельности; 
• понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и общества; 
• эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 
воплощаемые в музыкальных произведениях; 
• приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и зарубежных 
музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 
• применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и 
воспроизведения музыки; 
• обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений 
различных стилей и жанров; 
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• использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении 
домашней фонотеки, видеотеки; использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической).  
Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, традиций, 
обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 
• понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мотета, 
кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 
• понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры 
на примере канта, литургии, хорового концерта; 
• определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 
• распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки; 
• различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать их 
возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 
• выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального 
искусства; 
• различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 
• исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с 
ориентацией на нотную запись; 
• активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных предметов 
(литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 
 

1.2.3.5.14. Технология 
 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования к результатам предметной области «Технология», 
планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают: 
• осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование 
целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры 
труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 
промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 
• овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 
обеспечения сохранности продуктов труда; 
• овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации; 
• формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 
решения прикладных учебных задач; 
• развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 
современном производстве или сфере обслуживания; 
• формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда. 
При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» 

учтены требования Федерального государственного образовательного стандарта основного 
образования к личностным и метапредметным результатам и требования индивидуализации 
обучения, в связи с чем, в программу включены результаты базового уровня, обязательного к 
освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены курсивом). 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам 
 

содержания: 
 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 
Выпускник научится:  

находить в учебной литературе сведения необходимые для конструирования объ-
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екта и осуществления выбранной технологии его изготовления; 
 
читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы;  
выполнять в масштабе чертежи и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 
разрабатываемых объектов; 
осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов.  

Выпускник получит возможность научиться:  
грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 
информацией, применяемой при проектировании и изготовлении различных 
технических объектов;  
осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 
объектов, имеющих инновационные элементы.  

Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности». 
 

Выпускник научится: 
• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать 

проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта 
или желаемого результата;  

• планировать этапы выполнения работ; 
• составлять технологическую карту изготовления изделия; 
• выбирать средства реализации замысла; 
• осуществлять технологический процесс; 
• контролировать ход и результаты выполнения проекта; 
• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; 
• оформлять проектные материалы; 
• представлять проект к защите. 
Выпускник получит возможность научиться:  
• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных 

норм и стандартов, поиска новых технологических решений, планировать и организовывать 
технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий;  

• осуществлять презентацию проекта. 
 

Раздел «Электротехника» 

 

Выпускник научится: 
 

разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информации 
по электронике и ориентироваться в электрических схемах, которые применяются при 
разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, 
составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей;  
осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих, 

электрические цепи, с учетом необходимости экономии электрической энергии.  
Выпускник получит возможность научиться:  

составлять электрические схемы, которые применяются при разработке 
электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и 
аппаратов, используя дополнительные источники информации (включая Интернет);  
осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих 
электрические цепи с элементами электроники  

Раздел «Кулинария» 

 

Выпускник научится: 
 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своё рациональное 
питание в домашних условиях; применять различные способы обработки пищевых продуктов 

с целью сохранения в них питательных веществ; 
• применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых продуктов 

в домашних условиях; 
• экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 

приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 
• определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние 

техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 
• выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы 

на окружающую среду и здоровье человека. 
 

Раздел «Создание изделий из текстильных и поделочных материалов» 
Выпускник научится:  
• изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и 

декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели швейных 
изделий, пользуясь технологической документацией;  

• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 
Выпускник получит возможность научиться:  
• выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий, в том числе с 

использованием традиций народного костюма;  
• использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; определять и 

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

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

 

Сельскохозяйственные технологии 
 
Технологии растениеводства 

Выпускник научится: 
• самостоятельно выращивать наиболее распространённые в регионе виды 

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

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

• самостоятельно составлять простейшую технологическую карту выращивания новых 
видов сельскохозяйственных растений в условиях личного подсобного хозяйства и школьного 
учебно-опытного участка на основе справочной литературы и других источников 
информации, в том числе Интернета;  

• планировать объём продукции растениеводства в личном подсобном хозяйстве или на 
учебно-опытном участке на основе потребностей семьи или школы, рассчитывать основные 
экономические показатели (себестоимость, доход, прибыль), оценивать возможности 
предпринимательской деятельности на этой основе; 

• находить и анализировать информацию о проблемах сельскохозяйственного 
производства в своём селе, формулировать на её основе темы исследовательских работ и 
проектов социальной направленности. 
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Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 
Выпускник научится:  

планировать варианты личной профессиональной карьеры и путей получения 
профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и возможностей с 
содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их востребованностью на 
региональном рынке труда.  

Выпускник получит возможность научиться:  
планировать профессиональную карьеру;  
рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства;  
ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования;  

оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской 
деятельности 

 

1.2.3. 5.15. Физическая культура  
Выпускник научится: 
• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее 
развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в современном 
обществе; 
• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 
подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 
• раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 
совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 
помо-щью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, развития 
физи-ческих качеств; 
• разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, 
определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня 
и учебной недели; 
• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 
правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 
условий; 
• руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 
самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической 
культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального 
отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических 
кондиций; 
• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 
корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 
функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 
• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 
планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 
укреплению здоровья и развитию физических качеств; 
• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 
особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 
• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать 
их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 
самостоятельных занятий физической подготовкой; 
• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 
организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 
• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 
основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации 
движений); 
• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 
упражнений; 
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• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту);  
• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 
• выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в 
условиях учебной и игровой деятельности; 
• выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику 
последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 
• выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных 
физических качеств. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 
Олимпийских игр; 
• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 
великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 
• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 
укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 
систем организма; 
• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 
проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной 
направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 
физической подготовленности; 
• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, 
лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 
направленность; 
• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 
оздоровительного массажа; 
• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 
индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 
• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 
способов лазания, прыжков и бега; 
• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 
• выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне»; 
• выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 
• проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 
 

1.2.3.5.16. Основы безопасности жизнедеятельности 
Выпускник научится: 
• классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 
• использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, 
воде и почве; 
• использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов питания 
с использованием бытовых приборов; 
• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при 
использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов 
питания; 
• безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и 
продуктов питания; 
• безопасно использовать бытовые приборы; 
• безопасно использовать средства бытовой химии; 
• безопасно использовать средства коммуникации; 
• классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 
• предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного 
характера; 
• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице; 
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• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в подъезде;  
• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте; 
• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в квартире; 
• безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 
• безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

• адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 
• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 
• безопасно применять первичные средства пожаротушения; 
• соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 
• соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства 
правила поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и 
водном); 
• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 
• использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 
туристических походах; 
• готовиться к туристическим походам; 
• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

• адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 
• добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 
• добывать и очищать воду в автономных условиях; 
• добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное 
жилище в автономных условиях; 
• подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 
• характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера для 
личности, общества и государства; 
• предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 
природного характера; 
• классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 
природного характера; 
• безопасно использовать средства индивидуальной защиты; 
• характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера 
для личности, общества и государства; 
• предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного 
характера; 
• классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера; 
• безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

• безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 
• комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае 
эвакуации; 
• классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и 
последствия данных явлений для личности, общества и государства; 
• классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, 
наркотизма; 
• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного 
предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 
• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в 
заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению 
заложников; 
• классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 
регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 
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• классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления 
людей;  
• предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого 
скопления людей; 
• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления 
людей; 
• оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 
• характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для 
личности, общества и государства; 
• классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 
• планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего здоровья; 

• адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; 
планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 
• выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 
• безопасно использовать ресурсы интернета; 
• анализировать состояние своего здоровья; 

• определять состояния оказания неотложной помощи; 
• использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 
• классифицировать средства оказания первой помощи; 

• оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 
• извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

• оказывать первую помощь при ушибах; 
• оказывать первую помощь при растяжениях; 
• оказывать первую помощь при вывихах; 
• оказывать первую помощь при переломах; 
• оказывать первую помощь при ожогах; 

• оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 
• оказывать первую помощь при отравлениях; 

• оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 
• оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста; 
• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 
туристических поездках; 
• готовиться к туристическим поездкам; 
• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках; 

• анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления 
людей; 
• анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера; 
• безопасно вести и применять права покупателя; 
• анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 
• предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстремист-

скую и наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных привычек и факторов и 
на состояние своего здоровья; 
• характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье челове-

ка; 
• классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 
регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка; 
• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании 
современной куль-туры безопасности жизнедеятельности; 
• классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

• оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях; 
• оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях; 
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• оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности;  
• оказывать первую помощь при коме; 

• оказывать первую помощь при поражении электрическим током; 
• использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 
жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие 
базы данных; 
• усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 
чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты для 
до-казательства предположений обеспечения личной безопасности; 
• творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности 
жизнедеятельности. 
 

1.2.3.5.17 Основы духовно - нравственной культуры народов России: 
 

Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
должно обеспечить:  
- воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию 

- воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам 
людей или их отсутствию 

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

- формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их 
роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 
общества и российской государственности -понимание значения нравственности, веры и 
религии в жизни человека, семьи и общества 

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

Обучающийся научится: 
 

• Воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных текстов;  
• оценивать главную мысль прочитанных текстов и прослушанных объяснений учителя.  
• Сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных текстов.  

 

• Проводить аналогии между героями, сопоставлять их поведение с общечеловеческими 
духовно-нравственными ценностями. 

• Участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания уча-

стников беседы, добавлять, приводить доказательства. 
• Создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, иллюстрациям) 

словесный портрет героя. 
• Оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания 

известных личностей. 
• Работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной задачей. 
• Использовать информацию, полученную из разных источников, для решения учебных 

и практических задач. 
К концу обучения обучающиеся получат возможность научиться:  

• Высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) 
поведения человека.  

• Оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; намечать 
способы саморазвития. 

• Работать с историческими источниками и документами. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования 

 

1.3.1. Общие положения 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования (далее — система оценки) 
представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам 
освоения основ-ной образовательной программы основного общего образования, направленный 
на обеспече-ние качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную 
деятельность как пе-дагогов, так и обучающихся.  

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 
основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 
управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требо-

ваниями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с целью 
итоговой оценки) и оценка результатов деятельности ОУ и педагогических кадров 
(соответственно с целями аккредитации и аттестации). 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов 
образования, её содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, 
которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной 
образова-тельной программы основного общего образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 
общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 
внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, 
отражают динамику формирования их способности к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация 
осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. 
является внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 
характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования, необходимых для 
продолжения образования. Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется 
внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. является внешней 
оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 
подготовки выпускников на ступени основного общего образования в соответствии со 
структурой планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие 
содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых программ. 

При оценке результатов деятельности школы и педагогов основным объектом оценки, её 
содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной 
образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и 
«Выпускник получит возможность научиться» всех изучаемых программ. Основными 
процедурами этой оценки служат аккредитация школы, аттестация педагогических кадров, а 
также мониторинговые исследования разного уровня. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом 
оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и 
основные ожидаемые результаты основного общего образования, составляющие содержание 
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первых, целевых блоков планируемых результатов всех изучаемых программ. Основными 
процедурами этой оценки служат мониторинговые исследования разного уровня. При этом 

дополнительно используются обобщённые данные, полученные по результатам итоговой 
оценки, аккредитации школы и аттестации педагогических кадров.  

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 
обучаю-щихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 
исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 
обучающимися образова-тельных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 
условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, 
итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики 
образовательных достижений. 

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

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 
инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и 
интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 
образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется 
достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально 
достигаемого большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 
индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать 
положительную учебную и социальную мотивацию. 

К компетенции школы относится: 
1) описание организации и содержания: 
а) промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 
б) итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию 

обучающихся; 
в) оценки проектной деятельности обучающихся; 
 

2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых результатов, 
разработанного на федеральном уровне, в целях организации:  
а) оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и тематического контроля; 
б) промежуточной аттестации (системы внутришкольного мониторинга); в) итоговой аттестации 
по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию; 
 

 

3) адаптация (при необходимости — разработка) инструментария для итоговой оценки 
достижения планируемых результатов по предметам и/или междисциплинарным программам, 
вводимым образовательным учреждением; 
 
4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой диагностики; 
 
5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности педагогов и 
образовательного учреждения в целом в целях организации системы внутришкольного 
контроля. 
 

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов 
 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в 
ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе 
«Личностные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных 
учебных действий. 
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 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования. 

 комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной 
программы;

 обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся;
 позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников как основы для 

оценки деятельности образовательного учреждения и системы образования разного 
уровня

 Функции системы оценки  

 ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы

 обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 
об-разовательным процессом

 Система оценки включает: 
 текущую, итоговую оценку результатов деятельности обучающегося;
 оценку деятельности педагогов;
 оценку результатов деятельности системы образования

Модели оценки результатов  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Цель оценочной деятельности - установить эффективность воспитательно-образовательной 
деятельности школы в направлении реализации целей личностного развития подростка. 
Объект оценки – личностные особенности подростка.  
Содержание оценки представлено «портретом выпускника основной школы». 

 

осознание и принятие традиционных ценностей; патриотизм; формирование 
эстетических ценностей;  
сформированность мотивации к обучению и целенаправленной 
познавательной деятельности; 
формирование адекватной самооценки; стремления к саморазвитию; 
социальной активности; 
умение вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, сотрудничать для 
достижения общих результатов; 
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осознанное выполнение правил здорового и безопасного образа жизни для себя и 
окружающих 

 

Формы фиксации результатов оценки: 
 

результаты тестов,  
справки по результатам внутришкольного контроля, 
протоколы экспертных оценок, портфолио. 

 

Условия эффективности системы оценивания:  
- целенаправленность (конкретизация общих положений стандарта применительно 
к целевой группе и особенностям ОУ) / учет возрастных особенностей,  
- систематичность (стартовая диагностика, промежуточная, итоговая), 
- личностно - ориентированность, 
- позитивность (акцент на достижениях и ресурсах), 
- профессионализм (использование валидных и надежных методов) 
-безопасность (гарантия сохранения конфиденциальной информации, этичность 
ис-пользования полученных данных). 
Источники информации:  
результаты тестирования: 
работы обучающихся:  
деятельность обучающихся; 
данные от родителей; 
экспертные мнения; 
наградные листы… 

Критерии оценки:  
- совпадение с ключом теста, 
- правильность ответа, 
- обоснованность высказывания, 
- разнообразие ответов, 
- оригинальность решения, 
- близость к эталону … 

Особенности оценки личностных результатов 

 представляет собой оценку достижений обучающихся в ходе их личностного развития;
 обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательной 

деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой;
 осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований на основе централизованно разработанного инструментария.
 

Формы оценивания личностных результатов  

 диагностическая работа,
 результаты наблюдения;
 экспертные оценки;
 самооценки обучающихся, педагогов

 

 Средства и методы оценки личностных результатов  

 психолого-педагогическая диагностика: стартовая, промежуточная, итоговая;
 анализ портфолио :

 

Задачи портфолио. 
 

поддерживает высокую учебную мотивацию школьников;  
поощряет их активность, самостоятельность в освоении образовательных программ 
разного уровня и направленности, стимулирует к самообразованию; 

развивает навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности учащихся; 
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формирует умение учиться, ставить цели, планировать и организовывать 
собственную учебную деятельность. 
Требования к портфолио.  
систематичность и регулярность самомониторинга,  

структуризация материалов, логичность и лаконичность всех письменных 
пояснений; 

      аккуратность и эстетичность оформления;  
целостность, тематическая завершенность представленных 
материалов; наглядность и обоснованность презентации.  

Структура комплексного портфолио: 
 

1. «Мой портрет»:  
Мое имя и фотография;  
Мой адрес;  

Я в школе (безопасный маршрут школа-дом, любимые предметы и учителя, мои 
друзья в школе).  
2. «Мои цели»: 
Мои цели в учебном году и в каждой четверти;  
Таблица продвижения к цели (план достижений).  
3. «Мои достижения»: 

 
Мои лучшие творческие работы;  

Выборка работ по проведенным учащимся мини-исследованиям и выполненным 
проектам в ходе обучения; 
Документы, характеризующие участие во внеурочной деятельности;  
Документы, характеризующие участие в предметных олимпиадах. 

 
4. Самоанализ по итогам года, собственных планов и интересов (выборочные материалы 
самоанализа и самооценки учащихся). 

 
5. Копилка. 

 

Оценивание портфолио учащегося основного общего образования: 
 
    

№ Вид деятельности Количество баллов  
    

    

1. посещение спортивной секции 30  
    

    

2. получение дополнительного образования (музыкальная 50  

 школа, школа танца, языковые курсы, художественная   

 школа, курсы по прикладному народному искусству, те-   

 атральная студия и др.)   
    
    

3. участие в общественных мероприятиях 5  

 (за каждое мероприятие)   
    

    

4. реферат на уроке, на элективных курсах 5  

 (за каждую работу)   
    

    

5. доклад на уроке, на элективных курсах 5  

 (за каждую работу)   
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6. публикация на страницах СМИ 10 
 

   
 

   
 

7. участие в научных конференциях, 25 
 

 публикация статьи в научных сборниках  
 

   
 

   
 

8. демонстрация изобретений на разных уровнях  
 

 (+ - за призовое место) 

20+5 
 

 - школьный 
 

 - муниципальный 30+10 
 

 - региональный 40+15 
 

 - федеральный 50+20 
 

 - международный 60+30 
 

   
 

   
 

9. демонстрация собственных рисунков  
 

 (+ - за призовое место) 

20+5 
 

 - школьный 
 

 - муниципальный 30+10 
 

 - региональный 40+15 
 

 - федеральный 50+20 
 

 - международный 60+40 
 

   
 

   
 

10. Исследовательский, социальный проект  
 

 (+ - за призовое место) 

25 + 5 
 

 школьный 
 

 - муниципальный 35 +10 
 

 - региональный 45 +15 
 

 - федеральный 55+ 20 
 

 - международный 70 +30 
 

   
 

   
 

11. участие в конкурсах/соревнованиях  
 

 (+ - за призовое место) 

10+5 
 

 школьный 
 

 - муниципальный 20+10 
 

 - региональный 30+15 
 

 - федеральный 40+20 
 

 - международный 50+25 
 

   
 

Учащийся основной средней школы в портфолио может накопить 75 баллов за четверть, 150 
баллов за полугодие, 300 баллов за весь учебный год. Исходя из на-копленных баллов 
определяется оценка личных достижений школьника:  
75/150/300 и более баллов соответственно за четверть/полугодие/учебный год - «отлично»; 
50/ 100/200 баллов – «хорошо»; 
35/60/100 баллов – «удовлетворительно». 
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Психолого –педагогические основания формирования УУД 

 

Возрас-       

тные кате-  Личностные универсальные действия / Показатели развития 

гории       
    

 Смыслообразование Действия по самооцени- УУД морально-этического оценивания 

 /целеполагание учения ванию, самоопределению / Моральное сознание 

 (действия целеполагания учения)     

Младшие Особенности: интерес как форма про- Особенности: Особенности: 
подростки явления и выражения потребностей и - хрупкость при соотно- Конвенциальный уровень: мораль опосредуется внешними 

(5-6 класс) мотивов  обучающегося; готовность к шении взрослых и инфан- нормами и ценностями. 
 порождению новых смыслов учебной тильных представлений о Показатели: 
 деятельности определяет психологиче- себе; соотношениий я- «-« 

 ский механизм сдвига мотива на цель идеального и я-реального Преконвенциональный уровень: эгоцентричность мораль- 

 (Суть этого механизма состоит в том, (частное как глобальное); ных суждений. 
 что цель, которая раньше побуждалась чувствительность к внеш- Стадия 2. Поступаю, стремясь получить удовольствие и 

 каким-то другим мотивом, со временем ней оценке, обострена бо- удовлетворить личные потребности 

 приобретает самостоятельную побуди- язнь   прослыть“слабым”, «+» 

 тельную силу, т. е. сама становится мо- несамостоятельным Конвенциальный уровень: мораль опосредуется внешними 

 тивом), соотношение типов мотивации Показатели:  нормами и ценностями. 
 (достижения и избегания неудач), раз- «-«   Стадия 3. Поступаю, стремясь нравиться и получать одоб- 

 витие мотивационной системы: направ- чувство неполноценно- рение значимых людей. Ориентация на авторитет. Мораль 

 ленность,  уровень  развития  познава- сти, неуверенность в сво- «пай-мальчика». Поступаю так, чтобы избежать неодобре- 

 тельных интересов их  силах  (механизм вы- ния, неприязни ближних, стремлюсь быть (слыть) «хоро- 

   ученной беспомощности); шим мальчиком», «хорошей девочкой». 
 Показатели:  неадекватная компенса- Способ формирования: 
 «-«  торская мотивация (деза- развитие морального мышления посредством участия в мо- 

 нет интереса к учению (интерес связан с даптивное поведение) ральных дискуссиях и в решении моральных дилемм; соз- 

 новизной материала, форм и способов «+»   дание контекста взаимодействия и сотрудничества, вовле- 

 деятельности), узок круг учебных  ин- Общее позитивное  при- чение в социально полезные виды деятельности, социаль- 

 тересов (нет широких социальных мо- нятие себя и отношение к ное проектирование и т.п 

 тивов, слабо выражены познавательные себе;   Методики: 
 и учебные мотивы), выражен мотив из- Адекватная компенсатор- Моральные дилеммы. Кодекс моральных норм. 
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 бегания неудач;      ская мотивация (самореа- Программы: 

 «-«       лизиция в социально Жизненные навыки (Кривцова С.В.) 

 Нет стремления  завершить учебные одобряемой деятельности) (адаптация к средней школе, общение, разрешение кон- 

 действия, срыв работы при возникнове- Способ формирования: фликтных ситуаций, обхождение с чувствами, проблемы 

 нии препятствий, отвлечения при рабо- эффект  Пигмалиона,  об- взросления, самопознания, толерантности ) 

 те       щее положительное отно-  

 «+ «       шение к ребёнку, объек-  

 положительный эмоциональный фон тивная оценка работы,  
 учебной деятельности,     учебные ситуации само-  

 формирование мотивации достижения оценивания и оценивания  

 в сочетании с мотивами саморазвития и других, инициирование на  

 самосовершенствования (?), формиро- принятие подростком со-  

 вание познавательного интереса как циально позитивной ре-  

 средства достижения успешного резуль- ферентной  группы и ее  

 тата и самоутверждения     норм.      

 Способ формирования:     Методики:     

 проектирование новых типов учебной Самоанализ. Кто Я? Ка-  

 деятельности и учебного сотрудничест- кой Я?      

 ва (организация ориентировочной дея- Чемодан. Рефлексивная  

 тельности обучающихся, представление самооценка учебной дея-  

 содержания обучения в виде системы тельности.     

 теоретических понятий); вовлечение Тренинг половой иден-  

 обучающихся в социально полезные ви- тичности (Ю.В. Василько-  

 ды деятельности     ва)      

 Методики:            

 Моя Вселенная.            

 Методика учебной мотивации школь-       

 ника (по М.Р. Гинзбургу)           

 Методика диагностики структуры учеб-       

 ной мотивации.            

       

Старшие Особенности: развитие мотивационной Особенности:    Особенности: появляется представление об  абстрактных 

подростки системы: направленность, уровень раз- чувство взрослости (уро- моральных принципах, применимость и обоснованность 

(7-9 класс) вития познавательных интересов  вень притязаний подрост- которых не связывалась бы с авторитетом и социальным 
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      ка предвосхищает его бу- порядком 

 Показатели:     дущее положение, которо- Показатели: 
 «-«     го он фактически еще не «-« 

 нет интереса к учению (интерес связан с достиг)    Конвенциальный уровень: мораль опосредуется внешними 

 новизной материала, форм и способов Показатели:   нормами и ценностями. 
 деятельности), узок круг учебных ин- - конфликтная самооценка Стадия 3. Поступаю, стремясь нравиться и получать одоб- 

 тересов (нет широких социальных мо- (завышенные притязания; рение значимых людей. 
 тивов, слабо выражены познавательные аффект неадекватности) «+» 

 (ситуативны) и учебные мотивы), вы- + чувство адекватности и Конвенциальный уровень. Стадия 4. Поступаю, стремясь 

 ражен мотив избегания неудач;   стабильности владения избежать чувства вины и неодобрения авторитетов. Ориен- 

 «-«     личностью собственным тация на авторитет. Поступаю так, чтобы избежать неодоб- 

 Нет  стремления завершить учебные Я, формирование прогно- рения авторитетов и чувства вины; выполняю свой долг, 
 действия, срыв работы при возникнове- стической, корригирую- подчиняюсь правилам. 
 нии препятствий, отвлечения при рабо- щей, ретроспективной са- Постконвенциональный уровень: абстрактные моральные 

 те     мооценки   принципы, применимость и обоснованность которых не 

      Способ формирования: связывалась бы с авторитетом и социальным порядком. 
 «+»     эффект  Пигмалиона,  об- Стадия5. Мораль, основанная на признании прав человека 

 направленность познавательного инте- щее положительное отно- и демократически принятого закона. Поступаю согласно 

 реса на результаты или на способы по- шение к ребёнку, объек- собственным принципам, уважаю принципы других людей, 
 знания; устойчивость познавательного, тивная оценка  работы, стараюсь избежать самоосуждения 

 учебного интереса, формирование ус- учебные ситуации  само- Способ формирования: 
 тойчивых личностных интересов  оценивания и оценивания развитие морального мышления посредством участия в мо- 

 «+»     других, инициирование на ральных дискуссиях и в решении моральных дилемм; соз- 

 Стремление к завершенности учебных принятие подростком со- дание контекста взаимодействия и сотрудничества. 
 действий, концентрация и сосредоточе- циально позитивной ре- Учет эффективности на основе изменений поведения её 

 ние на работе     ферентной  группы  и ее участников и их самоотчетах (значимость, справедливость 

      норм.    решения, оценка изменений  собственных установок и по- 

 Способ формирования:   Методики:   зиции), вовлечение в социально полезные виды деятельно- 

 проектирование новых типов учебной Самоанализ. Кто Я? Ка- сти, социальное проектирование и т.п 

 деятельности и учебного сотрудничест- кой Я?     

 ва (организация ориентировочной дея- Горячий  стул.  Чемодан. Методики: 
 тельности обучающихся, представление Рефлексивная самооценка Моральные дилеммы. Кодекс моральных норм. «Социаль- 

 содержания обучения в виде системы учебной деятельности.  ная реклама». Моральный смысл. 
 теоретических понятий),  организация Программы:   Программы: 
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  рефлексии обучающегося к учению, его Тренинг половой идентич- Комплексная коррекционно-развивающая программа для 
 

  результатам,  организация  элективных ности (Ю.В. Василькова) подростков  «Фарватер» (Емельянова Е.В.) -  развитие ка- 
 

  курсов, надпредметных проектов и т.п.   честв личности подростка, способствующих успешной со- 
 

  Методики:    циализации и самореализации в жизни, мотивации к здоро- 
 

  Методика диагностики структуры учеб-   вому образу жизни, к отказу от употребления ПАВ. 
 

  ной мотивации (внешняя, внутренняя).     
 

  Методика диагностики типа школьной     
 

  мотивации.      
 

         
 

      
 

 Возрастные Познавательные универсальные действия /показатели развития 
 

 

категории 
      

 

 Исследовательские действия Умения работать Действия по формулиро- Действия по раскрытию сущности по-  

   
 

    с информацией ванию вариантов решения нятий, самостоятельному осуществле- 
 

    (в тексте) задач / Элементы комби- нию доказательства / Умения логиче- 
 

      

ски мыслить 
 

      наторского мышления  

       
 

      (комбинаторское мышление  
 

      -способность устанавливать,  
 

      рассматривать и учитывать  
 

      все возможные варианты  
 

      сочетания каких-либо при-  
 

      знаков или событий)  
 

      
 

 Младшие Особенности : способности де- Особенности: Особенности: появляется Особенности: появляется способность 
 

 подростки лать предметом внимания, ана- подчинение про- способность рассуждать ги- рассуждать абстрактно-логически (в 
 

 (5-6 класс) лиза и оценки собственные ин- цессу осмысления потетико-дедуктивным спо- словесном плане), не прибегая к опоре на 
 

   теллектуальные операции, первичных зри- собом, т. е. на основе общих действия с конкретными предметами. 
 

   сложности при постановке цели тельных ощущений посылок, процесс решения Содержанием такого рассуждения явля- 
 

   работы (отыскание и выде- интеллектуальных задач ются высказывания (суждения) 
 

   Показатели: ление значимых, опирается на предваритель- Показатели: 
 

   «-« существенных свя- ное мысленное построение «-« 
 

   на  индивидуальном  уровне зей и причинно- различных предположений и не может  раскрыть сущность понятия, 
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  обучающийся способен только следственных зави- их последующую проверок преобладает остенсивное определение (с 

  осуществлять принятие задан- симостей при рабо- Показатели: помощью указания на объекты, входя- 

  ной педагогом и осмысленной те с наглядным ма- «-« щие в объем термина, например - 
  цели, оставаясь лишь субъек- териалом (напри- Не может формулировать «школьно-письменные принадлежности» 

  том учебных действий, но не  мер, при чтении возможные варианты реше- - это ручка, карандаш, пенал и др.); не 

  деятельности:  чертежа)  ния проблемы владеет структурой доказательства 

  не может поставить вопросы, Показатели: «+» «+» 

  направленные на анализ спо- «-«  может формулировать воз- может раскрыть сущность понятия; про- 

  собов решения проблем; не не может поста- можные варианты решения водить анализ и воспроизведение гото- 

  может анализировать имею- вить вопросы, на- проблемы, варианты эмпи- вых доказательств,  опровержение пред- 

  щуюся информацию , выдви- правленные на ана- рических способов проверки ложенных  доказательств  (овладевает 

  гать гипотезы, выстраивать лиз способов ре- гипотез структурой доказательства) 

  стратегии поиска информации, шения проблем Способы формирования:  

  не может выводить новое зна- (проблемные) , не проектная, исследователь-  

  ние на основе имеющегося умеет структуриро- ская деятельность  

  «+»     вать материал Методики: проведение эм- Способы формирования: проектная, 
  возможность самостоятельной «+»  пирического исследования исследовательская деятельность, обуче- 

  постановки обучающимися но- может задавать во- по теме ние умению доказательств на основе 

  вых учебных задач, выстраи- просы к тексту раз-  системы правил, указаний, советов; по- 
  вать стратегии поиска инфор- ного уровня слож-  нятие формируется при помощи таких 

  мации, делать выводы ности (проблем-  действий детей с предметом, которые 

       ные), понимает  направлены на раскрытие условий проис- 

  Способ формирования: смысл текста, уме-  хождения нового понятия 

  построение учебных  взаимо- ет структурировать   

  действий из позиции «учащего тексты, выстраи-  Методики: 
  другого» (позиции «учителя»), вать последова-  Работа с метафорами, составление слов 

  что обеспечивает начало пере- тельность описы-  из элементов по правилам 

  хода от субъекта учебных дей- ваемых событий   

  ствий к субъекту учебной дея- Способы форми-   

  тельности и выход на самостоя- рования:    

  тельное  учебное  целеполага- Овладение различ-   

  ние;    ными видами и ти-   

  создание условий для возник- пами чтения;  уп-   

  новения вопросов и проблем у ражнения, направ-   
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 обучающихся, удовлетворение ленные на форми-   

 познавательной потребности и рование у ребенка   

 потребности в межличностном интереса к процес-   

 общении; су чтения, на сня-   

 овладение обучающимися от- тие связанных с   

 дельными компонентами, со- ним эмоционально-   

 ставляющими этапы исследо- го напряжения и   

 вания. тревожности     

 Формы - небольшие учебные организация рабо-   

 проекты ты с текстом при   

 Методики: умение выстраи- его чтении с ис-   

 вать стратегию поиска решения пользованием раз-   

 задач личных схематиче-   

  ских  средств (таб-   

  лицы,  «дерево»  и   

  др.), выполняющих   

  функцию логиче-   

  ских опор      

  Методики: Фор-   

  мирование смысло-   

  вого чтения, учим-   

  ся задавать вопро-   

  сы,  озаглавить   

  текст, задание «со-   

  чиняем сказку»     

       

Старшие Особенности: осознание под- Показатели:   Особенности: умение опе- Показатели: 
подростки ростком собственных интел- «-«      рировать гипотезами как от- «-« 

(7-9 класс) лектуальных операций и управ- не может поста-  личительный инструмент не может раскрыть сущность понятия, 
 ление ими вить вопросы, на-  научного рассуждения. Са- установить значения термина; не владе- 

 Показатели: правленные на ана- мостоятельно приобретае- ет структурой доказательства 

 «-« лиз способов ре-  мые («вырабатываемые») «+» 

 не может выдвигать гипотезы, шения проблем   подростками комбинаторно- раскрывает сущность понятия, 
 выстраивать стратегии поиска «+»     вероятностные представле- устанавливает значения термина, ос- 
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  информации, не может выво- может задавать во- ния, как правило, еще далеко тенсивное / освоение вербального, логи- 
 

  дить новое знание на основе просы к тексту раз- не совершенны – они не об- ческого вида определений (определение 
 

  имеющегося, оценивать резуль- ного уровня слож- ладают нужной степенью через другие термины, смысл и значение 
 

  таты и использовать их ности (проблем- четкости и слабо осознаются которых известны; осуществляет само- 
 

  «+»  ные), овладевает 

Показатели: 
стоятельный поиск, конструирование и 

 

  способности учащегося к про- высоким уровнем осуществление доказательства 
 

  ектированию собственной понимания текста, «- « не может самостоя-  
 

  учебной деятельности, по- умеет структуриро- тельно сформулировать ги- 

Способы формирования: проектная, 
 

  строению собственной траекто- вать тексты, вы- потезу 
 

  рии образования страивать последо- «+» самостоятельно форму- исследовательская деятельность, 
 

  Способ формирования: вательность описы- лирует общие и частные ги- обучение мыслительным процессам по- 
 

  организация ситуаций развития ваемых событий, потезы, организует вариан- иска, открытия и построения доказатель- 
 

  учебно-проектного типа (под- умение бегло про- ты теоретических и эмпири- ства, а не обучение воспроизведению и 
 

  готовка и реализация учебно- сматривать тексты, ческих способов проверки заучиванию готовых доказательств 
 

  исследовательских и социаль- владеет рефлексив- гипотез Методики: 
 

  ных проектов по собственному ным чтением  Методики: Робинзон и Работа с метафорами, составление слов 
 

  замыслу) и создание со-      Айртон (литература), прове- из элементов по правилам, отсутствую- 
 

  бытийной общности (организа- Способы форми- дение теоретического иссле- щая буква, приёмы логического запоми- 
 

  ция «своих проектных групп» рования:   дования нания информации 
 

  и разработкуа норм взаимодей- организация рабо- Программы:  
 

  ствия внутри них). Ключевым ты с текстом при Интеллектуальный тренинг  
 

  для развития условием дея- его чтении с ис- подростков (Гарсия Э.Н.)  
 

  тельности таких групп является пользованием раз- Способы формирования:  
 

  то, что подросток из ситуации личных схематиче- проектная, исследователь-  
 

  принятия статуса «Я – взрос- ских  средств (таб- ская деятельность  
 

  лый» переходит в позиционное лицы,  «дерево»  и   
 

  «Я ответственен за др.), выполняющих   
 

  …результаты «своей группы» функцию логиче-   
 

  Формы учебного сотрудничест- ских  опор  ,  ини-   
 

  ва - лабораторно-семинарские и  циирование  обу-   
 

   лекционно-лабораторно иссле- чающихся к по-   
 

  довательские. строению логиче-   
 

  Формы –персональные проекты ских опор текста;   
 

  Методики: умение выстраи- при  работе с тек-   
 

            
 



 
 

101 
 

  вать стратегию поиска решения стом организация     

  задач, найти правило заданий, требую-     

    щих соотнести раз-     

    личные точки зре-     

    ния  на явления  и     

    события, высказать     

    собственную вер-     

    сию их смысла       

    Методики: посло-     

    вицы, эпиграф, за-     

    дание «понимание     

    научного текста»,     

    постановка вопро-     

    сов к тексту, приё-     

    мы логического за-     

    поминания инфор-     

    мации         
             

         

Возрастные кате-     Коммуникативные универсальные  

гории      действия /показатели развития  

        
   Учет позиций собеседника/ Характер  Установление рабочих Действия по использованию языковых  

   межличностного общения   отношений в группе / средств, адекватных задачам коммуникации с  

        Успешная кооперация попытками описания личного пути / Форми-  

          рование личностной и познавательной рефлек-  

           сии  
      

Младшие подростки Особенности: общение выходит на уро-  Особенности: Особенности: совершенствуется управление сво-  

(5-6 класс) вень ведущей деятельности, интенсивное  стремление избежать ей речемыслительной деятельностью, речь подро-  

   установление дружеских контактов; воз-  изоляции, как в классе, стка становится контролируемой и управляемой;  

   можен     так и в малом коллекти- существенно улучшаются основные показатели  

            



 
 

102 
 

  своеобразный «новый виток эгоцентриз- ве; способа решения задачи объяснения, хотя иногда 
 

     

- повышенный интерес к подростки сводят объяснение к описанию. 
 

  ма», когда подростки, уже способные ви  
 

    

вопросу о “соотношении Показатели: 
 

  деть себя глазами других, но еще не спо- 
 

  собные к подлинной обратимости отно- сил” в классе «-« 
 

  шений, как бы впадают в другую край- Показатели: не умеет адекватно использовать языковые сред- 
 

  ность - начинают чувствовать себя объек- «-« ства для отображения своего внутреннего мира 
 

  тами постоянного пристального внимания покорное подчинение «+» 
 

  и оценивания со стороны других, жить как авторитету партнёра или адекватно использует языковые средства для ото- 
 

  бы на сцене, действуя перед воображае- навязывание своего мне- бражения своих чувств, мыслей, побуждений и 
 

  мой аудиторией и постоянно пытаясь пре- ния т.п. 
 

  дугадать ее возможные реакции «+» Способ формирования: 
 

  Показатели: общая готовность обсу- организация совместной деятельности обучаю- 
 

  «-«   ждать и договариваться щихся на уроке: работа в группе ( организация 
 

  Эгоцентризм в поведении, нет желания по поводу конкретной микрогрупп, обеспечение включенности обучаю- 
 

  слушать и слышать друг друга, не умеет ситуации, умение плани- щегося в группу, соревновательный элемент), 
 

  выразить свои мысли в соответствии с за- ровать общие способы проектные формы деятельности 
 

  дачами и условиями коммуникации работы, задавать вопро- Методики: игра «Принятие решений», работа с 
 

  «+» способны понимать возможность раз- сы текстом (информационная речь, убеждающая 
 

  ных оснований (у разных людей) для Способ формирования: речь) 
 

  оценки одного и того же предмета, пони- организация совместной Программы: 
 

  мание мыслей, чувств, стремлений и же- деятельности обучаю- Жизненные навыки - Кривцова С.В. 
 

  ланий окружающих щихся на уроке: работа в (адаптация к средней школе, общение, разрешение 
 

  Способ формирования: использование группе ( организация конфликтных ситуаций, обхождение с чувствами, 
 

  принципов учебного диалога, разновозра- микрогрупп, обеспече- проблемы взросления, самопознания, толерантно- 
 

  стного сотрудничества, демократический ние включенности обу- сти ) 
 

  стиль педагога чающегося в группу, со- Тренинг коммуникативных навыков (А.М. При- 
 

  Методики: ревновательный эле- хожан) 
 

  Кто прав? Общее мнение (выработать и мент)  
 

  представить общее мнение) Методики:  
 

  Программы: Совместное рисование  
 

  Тренинг коммуникативных навыков (А.М. (общая иллюстрация по  
 

  Прихожан) теме)  
 

      Программы:  
 

      Тренинг коммуникатив-  
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  ных навыков (А.М. При-     
 

  хожан)     
 

Старшие подростки Особенности: общение выходит на уро- Показатели:  Особенности: 
 

(7-9 класс) вень ведущей деятельности, высок инте- «-«  с ростом аргументированности и критичности до- 
 

 рес к сверстнику, развитие умения заво- покорное подчинение  казательства проявляется недостаточная полнота 
 

 дить друзей авторитету партнёра или  аргументации, весомость и глубина аргументов, 
 

 Показатели: навязывание своего мне-  подмена обоснования пересказом. Обучающиеся 
 

 «-« ния  слабо дифференцируют доказательство и убежде- 
 

 нет желания слушать и слышать друг дру- «+»  ние, плохо понимают природу убеждения с его  
 

 га, не умеет выразить свои мысли в соот- умение планировать об-   максимальной степенью коммуникативности 
 

 ветствии с задачами и условиями комму- щие способы работы,  Показатели: 
 

 никации, не умеет аргументировать свою задавать вопросы; уста-  «-«   
 

 точку зрения, отстаивать свою позицию навливать рабочие от-  не умеет адекватно использовать языковые сред- 
 

 невраждебным образом ношения в группе, со-  ства для отображения своего внутреннего мира, 
 

 «+» хранять уважение к лич-  высокий уровень школьной тревожности 
 

 понимание относительности оценок или ности партнёра, в том  «+»  
 

 выбора, совершаемого людьми, понима- числе, при конфликте  адекватно использует языковые средства для ото- 
 

 ние внутреннего мира окружающих Способ формирования:  бражения своих чувств, мыслей, побуждений и 
 

 Способ формирования: использование организация совместной  т.п., умение представлять и сообщать в письмен- 
 

 принципов учебного диалога, поддержа- деятельности обучаю-  ной и устной форме информацию, рост самокри- 
 

 ние отношения к собеседнику как само- щихся на уроке на осно-  тичности (объективная оценка возможностей) 
 

 стоятельной равноправной личности, раз- ве партнёрских отноше-  

Способ формирования: организация совместной 
 

 новозрастного сотрудничества, организа- ний ( при овладении на-  
 

 ция дискуссий, демократический стиль выками самоорганизации  деятельности обучающихся на уроке на основе 
 

 сотрудничества педагога и обучающихся совместной работы)  партнёрских отношений ( при овладении навыка- 
 

 Методики: Методики: Совместный  ми самоорганизации совместной работы), органи- 
 

 Кто прав? Дискуссия. проект  зация дискуссий, проектные формы деятельности 
 

 Программы: Программы:  (персональные проекты – самостоятельное плани- 
 

 Тренинг коммуникативных навыков Тренинг коммуникатив-  рование исследования) 
 

  ных навыков  Методики: Компьютерная презентации я (презен- 
 

    тация по теме в нескольких группах); работа с 
 

    текстом 
 

    Программы: 
 

    Тренинг развития подростков (Грецов А.Г.) 
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          Тренинг коммуникативных навыков  

          Тренинг профориентации подростков (Афанасьева  

          Н.В.)   

            
 Возрастные    Регулятивные универсальные   

 категории   действия /Показатели развития   

           
   Целеполагание  Действия по регуляции учебной дея- Действия по саморегуляции со- 

   (построение жизненных планов)  тельности стояний 

 Младшие под- Особенности: жизненные планы не достаточ-  Особенности: становление субъектности Особенности: становление субъ- 

 ростки но реалистичны, отражая максималистические  учебной деятельности связано с формиро- ектности учебной деятельности 

 (5-6 класс) установки и высокие притязания  ванием и функционированием осознанной связано с формированием и функ- 

  Показатели:  саморегуляции (формированием произ- ционированием осознанной само- 

  «-«   вольной саморегуляции) регуляции (формированием произ- 

  разрозненность этапов жизненного пути (не-  Показатели: вольной саморегуляции), развитие 

  определённость временной перспективы), пре- «-«      саморегуляции предполагает фор- 
  обладают неопределённые цели-желания (дос-  Компонент целеполагание: мирование ценных личностных ка- 

  тижение их результат внешних усилий), ори-  преобладает постановка частных задач на честв (инициативность, ответствен- 
  ентация на процессуальную сторону деятель-  усвоение готовых знаний и действий ность и т.п.) 

  ности  Компонент контроля: Показатели: 
  «+»   не могут выделить критериев контроля «-«  

  Временная перспектива целеполагания связана  деятельности, не самостоятельны при неправильная организация режима 

  с временным планированием; выделение зна-  осуществлении контроля за учебной дея- труда и отдыха, высокий уровень 

  чимых сфер деятельности (межличностное  тельность напряженности учебной деятельно- 
  общение/учебная деятельность) с более высо-  Компонент оценки: сти, тревожность 

  ким уровнем построения жизненных планов;  система оценивания деятельности закрыта «+»  

  возрастает удельный вес конкретных целей  для обучающихся; самооценка зависима от рациональная организация режима 

  (цель может быть определена, ясно описана)  внешней оценки, реакции на неё окру- труда и отдыха 

  Способы формирования: обеспечение усло-  жающих; Способы формирования: обучение 

  вий -обязательного постепенного перехода от «+»      приёмам овладения времени (тайм- 
  целеполагания, осуществляемого под руково-  Компонент целеполагание: менеджмент), ставить перед обу- 

  дством учителя через совместные действия  могут принять поставленную извне задачу, чающимися задачи оценивания из- 
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 целеполагания на паритетной основе к само-  могут самостоятельно поставить задачу, менений , происходящих в самом 
 

 стоятельному целеполаганию; использования  формируются элементы адекватной оценки себе, создавать условия для прояв- 
 

 комплекса заданий, ориентированных на  трудности учебного задания ления мотивации саморазвития 
 

 форми-  Компонент контроля: 
Методики: задания «Общее плани- 

 

 рование умений целепорождения, целеобра-  ориентируются на критерии контроля дея- 
 

 зования, целереализации,  тельности, могут выделить основные кри- рование времени. Планируем свой 
 

 целерефлексии и целекоррекции;  разработки  терии контроля самостоятельно день» 
 

 заданий, формирующих умения целеполага-  Компонент оценки:  Программы: психологическое со- 
 

 ния, на учебном материале (например, химии,  обучающимся известны критерии оценки провождение в стрессовой ситуации 
 

 биологии, физики).  своей деятельности (работа с плановыми стрессогенны- 
 

 Методики: Задания - Учебные цели. Ежене-  Способ формирования: формирование ми событиями - контрольные рабо- 
 

 дельник  структуры саморегуляции деятельности: ты, устные ответы у доски и т.п.) 
 

   обучение оценке объективной и субъек-  
 

   тивной трудности задания, умению поста-  
 

   вить новые учебные задачи, использовать  
 

   приёмы совместно-разделённой деятель-  
 

   ности и взаимного контроля (П.Я. Гальпе-  
 

   рин) для формирования внимания; обуче-  
 

   ние приёмам овладения времени (тайм-  
 

   менеджмент)  
 

   Методики : Оцениваем свою работу.  
 

   Планирование учебной работы.  
 

Старшие под- Особенности: формируется жизненная пер-  Особенности: на успешность учебной Особенности: компоненты самоор- 
 

ростки спектива (картина будущего, все события ко-  деятельности влияют компоненты самоор- ганизации влияют на успешность 
 

(7-9 класс) торой взаимосвязаны), появляется целевая ре-  ганизации учебной деятельности 
 

 гуляция  Показатели: Показатели: 
 

 Показатели:  «-«    «-« 
 

 «-«  Компонент целеполагание: высокий уровень напряженности 
 

 преобладают неопределённые цели-желания  не могут самостоятельно поставить новые учебной деятельности, тревож- 
 

 (достижение их результат внешних усилий),  учебные задачи, охарактеризировать свои ность, фрустрация 
 

 постановка целей не сопровождается планом  возможности для преодоления объектив- «+» 
 

 их достижений; наиболее значимы цели , свя-  ной трудности задачи умение совладать со стрессом, вла- 
 

 занные с материальными приобретениями;  Компонент контроля: дение навыками саморегуляции 
 

 

ориентация на процессуальную сторону дея- 
 

  

эмоциональных состояний, умение 

 

 не самостоятельны при осуществлении 
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 тельности       контроля за учебной деятельностью, не адекватно оценивать изменения в 
 

        могут осуществлять опережающего кон- самом себе, устойчивое проявление 
 

 «+»       троля ценных личностных качеств (ини- 
 

 Возрастает удельный вес конкретных целей,    Компонент оценки:  циативность, ответственность) 
 

 тенденции к замещению целей-желаний на ак-  не известны критерии оценки обучающи- Способы формирования: 
 

 тивные цели (достигаемые посредством собст-  мися своей деятельности; критерии оценки могут вырабаты- 
 

 венных усилий), возрастает значение целей   

«+» 

   ваться совместно с обучающимися 
 

 саморазвития (развитие личностных качеств и     или быть выработаны ими само- 
 

 умений), тенденции к переориентации на ре-  Компонент целеполагание: стоятельно; 
 

 зультативно-целевую сторону деятельности;   могут принять поставленную извне задачу, формирование действия оценки в 
 

 формирование элементов целевой регуляции   могут самостоятельно поставить задачу, учебной деятельности в единстве 
 

 (отдалённые жизненные планы, с которыми   формируются элементы адекватной оценки мотивационного и операционного 
 

 соотносятся конкретные цели)   трудности учебного задания, имеют пред- компонентов 
 

 Способы формирования: формирование го-  ставление о причинах субъективной труд- Методики: задания «Общее плани- 
 

 товности подростков  к целеполаганию в  ности (несформированность умений и на- рование времени. Планируем свой 
 

 учебной деятельности будет успешным, если:  выков, индивидуально-типологические день», «Планируем неделю», Зада- 
 

 - целеполагание рассматривать как процесс  особенности) ние «Рефлексия своей способности 
 

 выдвижения цели, определения стратегии и  Компонент контроля: к самоуправлению» 
 

 

тактики ее достижения, осуществления реф- 
 

  

Программы: 
 

могут выделить основные критерии кон- 
 

 лексии и коррекции;    троля самостоятельно, могут осуществить психологическое сопровождение в 
 

 - логику процесса формирования готовности  опережающий контроль стрессовой ситуации (работа с пла- 
 

 к целеполаганию строить по схеме: от руко-  Компонент оценки: новыми стрессогенными событиями 
 

 водимого учителем целеполагания через со-  обучающиеся могут адекватно оценивать - экзамены, контрольные работы и 
 

 вместные действия по осуществлению целе-  свою деятельность, в том числе, осуществ- т.п.) 
 

 полагания к самостоятельной целеполагаю-  ляют предвосхищающую оценку учебных  
 

 щей деятельности подростков;   задач  
 

 -  в  качестве  психолого-педагогических  Способы формирования: совместное пла-  
 

 механизмов формирования готовности к це-  нирование, осуществление, обсуждение и  
 

 леполаганию использовать:  интерпретацию  оценивание самостоятельной работы при  
 

 («перевод» языка деятельности  целеполага-  поощрении действий самоорганизации и  
 

 ния  на «ученический»  язык),  реинтерпрета-  делегировании их обучающемуся; исполь-  
 

 цию (уточнение и изменение учеником смысла  зовании групповых коллективных форм  
 

 и значения первоначально интерпретируемой  работы  
 

 информации деятельности целеполагания на  Методики: Задание «Критерии оценки».  
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основе примерных алгоритмов целепола- Планирование учебной работы.   
гающей  составляющей для успешного осу- 

ществления  учебной  деятельности)  и  инте- 

риоризацию (преобразование  структуры  дея- 

тельности  целеполагания  в  структуру внут- 

реннего сознания как основа формирования и 

развития смысловой 

сферы личности); 
- методику формирования готовности к целе- 

полаганию реализовывать на основе исполь- 

зования методов смыслового видения, показа 

и анализа действий целеполагания, гипоте-

тического прогнозирования, эксперимента при 
условии совместного проектирования и моде-

лирования деятельности целеполагания, са-

мостоятельной проектной деятельности по-

средством трансформации содержания зада-

ний и использования примерных алгоритмов 
целеполагающей составляющей учебной дея-

тельности, памяток мысленного моделирова-

ния тактики достижения, матриц действий 

целерефлексии, технологических карт.  
Методики: Еженедельник  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

108 

 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 
«Регуля-тивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные 
учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы 
формирования универ-сальных учебных действий, а также планируемых результатов, 
представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ.  

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 
компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 
• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 
пополнению, переносу и интеграции; 
• способность к сотрудничеству и коммуникации; 
• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 
найденных решений в практику; 
• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 
• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 
результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 
результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, 
тематических) по всем предметам.  

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение 
таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 
проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень 
сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации.  

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы 
промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня сформированности 
метапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга образовательных 
достижений все вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству и коммуникации, 
решению про-блем и др.) зафиксированы и проанализированы в соответствии с 
разработанными образовательным учреждением: 
а) программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных 
программ; 
 б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом образовательных 
достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 
в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную итоговую 
аттестацию обучающихся;  
г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и 
тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного мониторинга 
образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не выносимым на 
государственную итоговую аттестацию. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 
образовательных достижений являются материалы:  

• стартовой диагностики; 
• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно- 
познавательных заданий на оценку способности и готовности учащихся к ос- 

воению систематических знаний, их   самостоятельному  пополнению, переносу 

и интеграции; способности к сотрудничеству   и коммуникации, к ре- 

шению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; 
способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 
способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 
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• защиты итогового индивидуального проекта. 
 

Особенности оценки индивидуального проекта 
 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 
обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов, с целью продемонстрировать свои 
достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или 
видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 
деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, 
иную).  

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, его 
невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету.  

В соответствии с целями подготовки проекта образовательным учреждением для каждого 
обучающегося разрабатываются план, программа подготовки проекта, которые, как минимум, должны 
включать требования по следующим рубрикам: 
 
• организация проектной деятельности; 
 
Требования к организации проектной деятельности: 
- обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта; 

- темы проектов должны быть представлены руководителями проектов и утверждены директором 
школы в январе текущего учебного года; 
- план реализации проекта разрабатывается учащимся совместно с руководителем проекта. 
 

• содержание и направленность проекта;  
В требованиях к содержанию и направленности проекта обязательным является то, что результат 

проектной деятельности должен иметь практическую направленность. 
Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты о 
проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 
б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного искусства, 
экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, 
инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной 
анимации и др.;  
в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 
 
г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 
мультимедийные продукты. 
 

• защита проекта;  
В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для его защиты, 

в обязательном порядке включаются:  
1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из описанных 
выше форм; 
2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не более одной 
машинописной страницы) с указанием для всех проектов: 
а) исходного замысла, цели и назначения проекта; 

б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов; в) 
списка использованных источников. 

Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описание 
особенностей конструкторских решений, для социальных проектов — описание эффектов/эффекта от 
реализации проекта; 
3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы учащегося в ходе 
выполнения проекта, в том числе: 
а) инициативности и самостоятельности; 
б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); в) 

исполнительской дисциплины. 
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При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть также 
отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и практическая значимость 
полученных результатов.  

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

Защита осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии 
образовательного учреждения или на школьной конференции (предпочтительнее). 
• критерии оценки проектной деятельности.  

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

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной 
деятельности на данном этапе образования. 

 

Индивидуальный проект оценивается по следующим критериям:  
1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся 

в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, включая поиск и 
обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию 
принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, макета, объекта, 
творческого ре-шения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности 
познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении рас-

крыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 
проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 
планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать 
ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в 
трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 
оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить на 
вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального (уровневого) 
подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 
сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 
совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 
презентации) по каждому из четы-рёх названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два уровня 
сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие 
выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе выполнения 
проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен 
выполнять самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, являются основной 
задачей оценочной деятельности. 

 
 
 
 

Примерное содержательное описание каждого критерия 

 

 

 

 

 

 

 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

 Базовый Повышенный 
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Самостоятельное Работа в целом свидетельствует о спо- Работа в целом свидетельствует о спо- 
приобретение собности самостоятельно с опорой на собности самостоятельно ставить про- 

знаний и  реше- помощь руководителя ставить пробле- блему и находить пути её решения; 
ние проблем му и находить пути её решения; проде- продемонстрировано свободное владе- 

 монстрирована способность приобре- ние логическими операциями, навыка- 

 тать новые знания и/или осваивать но- ми  критического мышления,  умение 

 вые способы действий, достигать более самостоятельно мыслить; продемонст- 

 глубокого понимания изученного рирована способность на этой основе 

     приобретать новые знания и/или ос- 

     ваивать новые способы действий, дос- 

     тигать  более  глубокого  понимания 

     проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано понимание  со- Продемонстрировано  свободное  вла- 
 держания выполненной работы. В ра- дение предметом проектной деятель- 

 боте и в ответах на вопросы по содер- ности. Ошибки отсутствуют 

 жанию  работы отсутствуют грубые  

 ошибки     

Регулятивные Продемонстрированы навыки опреде- Работа тщательно спланирована и по- 
действия ления темы и планирования работы. следовательно  реализована,  своевре- 

 Работа доведена до конца и представ- менно пройдены все необходимые эта- 

 лена комиссии; некоторые этапы вы- пы обсуждения и представления. 
 полнялись под контролем и при под- Контроль и коррекция осуществлялись 

 держке руководителя. При этом прояв- самостоятельно 

 ляются отдельные элементы самооцен-  

 ки и самоконтроля обучающегося  

     
Коммуникация Продемонстрированы навыки оформ- Тема  ясно  определена  и  пояснена. 

 ления проектной работы и пояснитель- Текст/сообщение  хорошо  структури- 

 ной записки, а также подготовки про- рованы. Все мысли выражены ясно, 
 стой презентации. Автор отвечает на логично, последовательно, аргументи- 

 вопросы    рованно. Работа/сообщение вызывает 

     интерес. Автор свободно отвечает на 

     вопросы 

 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, что:  
1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых критериев, 
характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к 
самостоятельному при-обретению знаний и решению проблем, сформированности 
регулятивных действий и сформи-рованности коммуникативных действий). Сформированность 
предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована на базовом уровне; 
2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв 
руководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что: 
1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 
2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, 
отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв 
руководи-теля, презентация проекта; 
3) даны ответы на вопросы. 

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о 
достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные классы. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его 
результатов позволяют в целом оценить способность учащихся производить значимый для себя 
и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность довести дело до 
конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе. 
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Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» в классном 
журнале и личном деле. В документ государственного образца об уровне образования — аттестат 
об основном общем образовании — отметка выставляется в свободную строку.  

Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как дополнительное 
основание при зачислении выпускника школы на избранное им направление профильного 
образования. 

Школа оставляет за собой право при необходимости осуществления отбора при поступлении в 
профильные классы использоваться аналитический подход к описанию результатов, согласно 
которому по каждому из предложенных критериев ввести количественные показатели, 
характеризующие полноту проявления навыков проектной деятельности. При этом максимальная 
оценка по каждому критерию не должна превышать 3 баллов. При таком подходе достижение 
базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует получению 4 первичных баллов (по 
одному баллу за каждый из четырёх критериев), а достижение повышенных уровней 
соответствует полу-чению 7—9 первичных баллов (отметка «хорошо») или 10—12 первичных 
баллов (отметка «от-лично»). 

При использовании детализированных или специальных критериев по каждому из выделенных 
критериев разрабатываются отдельные шкалы и приводится их критериальное описание, данные 
изменения вносятся в Положение о проектной деятельности. 

 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 
планируемых результатов по отдельным предметам.  

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного 
процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями Стандарта 
является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных 
на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию 
учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 
коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого 
подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как точки 
отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 
обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться 
от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Для описания достижений обучающихся целесообразно установить следующие пять уровней. 
Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с 

опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым 
уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования, но не 
по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка 
«удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 
уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте 
(или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие 
базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 
планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью 
интересов к данной предметной области. 
Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и 

высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих обучающихся  

и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и 
основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную 
деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по 
данному профилю. 



 
 

113 

 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 
целесообразно выделить также два уровня:  
• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в 
зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой 
подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых результатов, 
о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом 
обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа 
обучающихся требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе 
знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только 
отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно. 
Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специальная 
помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, 
развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для жизни 
и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в 
обучении для данной группы обучающихся. 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур 
оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 

Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями необходимо 
описать достижения обучающегося базового уровня (в терминах знаний и умений, которые он 
должен продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно получает оценку 
«удовлетворитель-но». После этого определяются и содержательно описываются более высокие 
или низкие уровни достижений. Важно акцентировать внимание не на ошибках, которые сделал 
обучающийся, а на учебных достижениях, которые обеспечивают продвижение вперёд в освоении 
содержания обра-зования. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутришкольного 
мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать и анализировать данные о 
сформированности умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том 
числе: 
• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 
(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур; 
• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений 
действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 
содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых 
объектов и процессов, схем; 
• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и 
процессами. 
При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 
• стартовой диагностики; 
• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 
• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или 
неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового 
уровня. Критерий достижения/освоения учебного материала задаётся как выполнение не менее 
50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла за выполнение заданий 
базового уровня. 

Правила тестирования и критерии оценки по всем предметам учебного плана. 
Типы тестовых заданий по способу ответа могут быть следующих основных типов: 
1. Закрытые тесты с одним правильным ответом, в которых необходимо выбрать из предложенных 
вариантов только один правильный ответ. 
2. Закрытые тесты с двумя и более правильными ответами, в которых из предложенных вариантов 
необходимо отметить не менее двух правильных ответов. 
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3. Закрытые тесты на нахождение соответствия, где в каждом варианте ответа необходимо 
проставить идентификатор (букву или номер) соответствующего ему понятия или описания.  
4. Закрытые тесты на нахождение последовательности, где предложенные варианты событий, 
явлений, понятий требуется разместить в оговоренной в условии теста последовательности. 
5. Открытые тесты, в которых отсутствуют варианты правильных ответов, обучающийся должен 
дать единственно правильный ответ самостоятельно. Как правило применяется при 
формировании тестов, предполагающих ответ в виде результата вычислений, по данным в тесте 
условиям. При этом нужно внимательно следить за использованными в ответе единицами 
измерения и погрешностью вычисления. 
 

Критерии оценки тестов 
 
1. Общая сумма баллов, которая может быть получена за аттестационный тест соответствует 
количеству тестовых заданий.  
2. За каждое правильно решенное тестовое задание присваивается по 1 баллу, но не более 3 балов. 
3. Если правильных ответов в тестовом задании более одного, то количество баллов, получаемых 
учащимся за не полностью решенный тест рассчитывается по формуле: 

Балл за тестовое задании второго типа = (П/(Н+ОП), 
где П – количество правильных вариантов, отмеченных слушателем, Н – количество неверно 
отмеченных вариантов, ОП – общее количество правильных вариантов ответа в тесте. 
Например, если в тесте два правильных варианта ответа, а слушатель дал один правильный, а 
дру-гой неправильный вариант ответа, то он получает 0,33 балла за данное тестовое задание 
(1/(1+2) При этом, если отмечены как верные все варианты тестовых заданий, то баллы за 
решение не на-числяются. 
4. Тестовые задания 4-го типа оцениваются только при полностью правильном их решении, в 
противном случае баллы за них не начисляются. 
5. Время, отводимое на написание теста определяется учителем с учётом количества заданий в 
тесте 

6. Отметки о правильных вариантах ответов в тестовых заданиях делаются учащимся разборчиво. 
Неразборчивые ответы не оцениваются, тестовое задание считается не выполненным. 
7. Перевод полученных за аттестационный тест баллов в пятибалльную шкалу оценок проводится 
исходя из правил, размещенных в таблице. 
 

 
Критерии оценки тестов 

  
 

    
 

Оцениваемый показатель Кол-во баллов, обеспечивающих получение:  
 

 Зачета  Отметки   
 

  удовлетвори- хорошо отлично  
 

  тельно    
 

Процент набранных баллов из От 50% и 50% и более 70% и бо- 85% и бо-  
 

100% возможных выше  лее лее  
 

 

 

Оценка достижений учащихся по русскому языку 

 

Оценка устных ответов учащихся 

 

            Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета учащихся по 
русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 
последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять 
определения, правила в конкретных случаях.  
При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1) полнота и 
правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) языковое оформление 
ответа. 
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Отметка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает правильное 
определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 
суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но 

и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно с точки 
зре-ния норм литературного языка.  
Отметка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 
для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 
последова-тельности и языковом оформлении излагаемого. 
Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной 
темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 
формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения  
и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в 
языковом оформлении излагаемого. 
Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 
раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 
искажаю-щие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает 
такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному 
овладению последующим материалом. 
Отметка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 
Отметка («5»,»4»,»3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку 
подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, то 
есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока ( выводится поурочный балл), при 
условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась 
проверка его умения применять знания на практике. 
Оценка диктантов 
 
Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. 
Объем диктанта устанавливается: для 5 класса – 90-100 слов, для 6 класса – 100-110, для 7 – 110-

120, для 8 – 120-150, для 9 – 150-170 слов. (При подсчете слов учитываются как 
самостоятельные так и служебные слова.)  
Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 
труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: для 5 
класса – 15-20, для 6 класса – 20-25 слов, для 7 класса -25-30, для 8 класса – 30-35, для 9 класса – 

35-40 слов. Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, 
должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать 
выявление проч-ности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце 
четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам. 
Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной теме 
орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее 2-3 случаями. Из изученных ранее 
орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть представлены 1-3 случаями.  
В целом количество проверяемых орфограмм не должно превышать в 5 классе -12 различных ор- 

фограмм и 2-3 пунктограммы, в 6 классе -16 различных орфограмм и 3-4 пунктограммы, в 7 клас-

се -20 различных орфограмм и 4-5 пунктограмм, в 8 классе -24 различных орфограмм и 10 пункто-

грамм, в 9 классе -24 различных орфограмм и 15 пунктограмм. 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, 
которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на 2-3 предыдущих уроках). 
В диктантах должно быть в 5 классе – не более 5 слов, в 6-7 классах – не более 7 слов, в 8-9 

классах – не более 10 различных слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, 
право-писанию которых ученики специально обучались. 
До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца первого полугодия) сохраняется объем текста, 
рекомендованный для предыдущего класса. 
При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 
пунктуационные ошибки: 
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1. В переносе слов; 
2. На правила, которые не включены в школьную программу; 
3. На еще не изученные правила; 
4. В словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная 

работа;  

В передаче авторской пунктуации.  
Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик 
слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля). При 
оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять 
негрубые, то есть не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При 
подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся ошибки: 

1. В исключениях из правил; 
2. В написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 
3. В случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами;  

4. В случаях раздельного и слитного написания «не» с прилагательными и причастиями, 
выступающими в роли сказуемого;  

5. В написании ы и и после приставок; 
6. В случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, 

никто не мог дать ему ответ. Никто иной не …; не кто иной как; ничто иное не…; не что 
иное как и др.);  

7. В собственных именах нерусского происхождения; 
8. В случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 
9. В пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 
Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в 

одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну ошибку. 
Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания 
заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) в фонетических (пирожок, 
сверчок) особенностях данного слова. Не считаются однотипными ошибками на такое правило, в 
котором для выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать другое 
(опорное) слово или его форму (вода – воды, рот – ротик, грустный – грустить, резкий – резок). 
Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная ошибка 
учиты-вается как самостоятельная. Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и 
более ошибок, то все они считаются за одну ошибку. 
При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на 
верное) оценка снижается на 1 балл. Отличная оценка не выставляется при наличии 3-х и 
более исправлений. 
Диктант оценивается одной отметкой. 
Отметка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней одной негрубой 
орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки. 
Отметка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух пунктуационных 
ошибок, или 1 орфографической и 3-х пунктуационных ошибок или 4-х пунктуационных ошибок 
при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3-х 
орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 
Отметка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 
пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок или 7 
пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 4 классе допускается 
выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4-х пунктуационных ошибках.  
Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных 
ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 
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Отметка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 
пунктуаци-онных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5 
орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 пунктуационных 
ошибок. При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1».  
При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за 
диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет выставлять 
данную оценку. Таким пределом является для отметки «4» 2 орфографические ошибки, для 
отмет-ки «3» - 4 орфографические ошибки (для 5 класса – 5 орфографических ошибок), для 
отметки «2» - 7 орфографических ошибок. 
В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 
(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются 2 
оценки за каждый вид работы.  
При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 
следующим: Отметка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 
Отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ задания. 
Отметка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины 
заданий. Отметка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 
Отметка «1» ставится, если ученик не выполнил не одного задания. 
Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 
допол-нительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 
При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 
следующим: Отметка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 
Отметка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 

ошибки. Отметка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 

ошибки. 
Отметка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. При большем 
количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 
Оценка сочинений и изложений  
Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и последовательно 
излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся.  
Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе – 100-150 слов, в 6 классе – 

150-200 слов, в 7 классе – 200-2500, в 8 классе – 250-350, в 9 классе – 350-450 слов. 
Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классов может быть 
увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится подготовительная работа. 
Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в 5 классе – 0,5 – 1,0 

страницы, в 6 классе – 1,0 – 1,5, в 7 классе – 1,5 – 2,0, в 8 классе – 2,0 – 3,0, в 9 классе – 3,0 – 4,0. 

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как объем 
ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля и жанра 
сочинения, от почерка.  
С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) умение 
использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания;  
3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 
Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и 
речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, 
пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за 
исключением слу-чаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. 
В этом случае пер-вая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе. 
Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

соответствие работы ученика теме и основной 
мысли; полнота раскрытия темы; правильность 
фактического материала;  

последовательность изложения.  
При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

разнообразие словаря и грамматического строя 
речи; стилевое единство и выразительность речи; 
число речевых недочетов. 
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Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, 
пунктуа-ционных и грамматических.  
Отметка «5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме. 
2. Фактические ошибки отсутствуют. 
3. Содержание излагается последовательно. 
4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 
синтаксических конструкций, точностью словоупотребления.  
5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 
В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 – 2 речевых недочета.  
Грамотность: допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая 

ошибка. 
 Отметка «4» 1.Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные 
от-клонения от темы).  
2.Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 
3.Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 
4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 
5.Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 
В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3 – 4 речевых 
недочетов. Грамотность: допускаются 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 
орфогра-фическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии 
орфогра-фических ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 
Отметка «3» 1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 
2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 
3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 
4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 
непра-вильное словоупотребление. 
5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 
В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 
Грамотность: допускаются 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 

орфографиче-ские и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии 
орфографических оши-бок ( в 5 классе – 5 орфографических и 4 пунктуационные ошибки), а 
также 4 грамматические ошибки. 
Отметка «2» 1. Работа не соответствует теме. 
2. Допущено много фактических неточностей. 
3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 

ме-жду ними, работа не соответствует плану. 
4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо 
вы-раженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 
5. Нарушено стилевое единство текста. 
В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 
Грамотность: допускаются 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 
8 орфографи-ческих и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 
Отметка «1» В работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 речевых недочетов. 
Грамотность: имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных и 7 грамматических ошибок. 

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность 
замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. 
Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую 
оценку за сочинение на один балл. 
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2. Если объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в настоящих нормах, то 
при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, 
а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 
орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 
2 – 3 – 2, 2 – 2 – 3; «3» ставится при соотношениях: 6 – 4 – 4 , 4 – 6 – 4, 4 – 4 – 6. При вы-

ставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 
3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта 
тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно.  

4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и 
негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе 

«Оценка диктантов». 
Оценка обучающих работ. 
Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 
оцениваются более строго, чем контрольные работы. 
При оценке обучающихся работ учитывается: 1) степень самостоятельности учащегося; 2) этап 
обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. Если 
возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся только в том 
случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При этом выбор 

одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания определяется степенью 
аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или 
отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объем диктантов для данного 
класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления ошибок. Первая и вторая работа как 
классная, так и домашняя при закреплении определенного умения или навыка проверяется, но 
по усмотрению учителя может не оцениваться. Самостоятельные работы, выполненные без 
предшествовавшего анализа возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных 
работ соответствующего или близкого вида. 

 

Оценка Содержание и речь  Грамотность 

«5» содержание работы полностью соответствует теме; Допущено ошибок:  

 фактические ошибки отсутствуют; содержание из- 1 орфографическая, или 

 лагается последовательно; работа отличается бо- 1 пунктуационная, или 

 гатством словаря; достигнуто стилевое единство 1 грамматическая.  

 текста; в целом в работе допускается 1 недочет в    

 содержании и 1 речевой недочет.    

«4» Содержание работы в основном соответствует те- Допущено ошибок:  

 ме; имеются единичные фактические неточности; 2 орфографические и 

 имеются незначительные нарушения последова- 2 пунктуационные; или 

 тельности в изложении мыслей; лексический и 1 орфографическая и 

 грамматический строй речи в целом достаточно 3 пунктуационные; или 

 разнообразен; стиль работы отличается единством; 4 пунктуационные,  

 в целом в работе допускается не более 2 недочетов или 2 грамматические 

 в содержании и не более 3 речевых недочетов.    

«3» В работе допущены существенные отклонения от 4 орфографические и 

 темы; работа достоверна в главном, но имеются 4 пунктуационные; или 

 фактические неточности; допущены отдельные на- 3 орфографические и 

 рушения  последовательности  изложения;  беден 5 пунктуационных; или 

 словарь; стиль работы не отличается единством; в 7 пунктуационных, или 

 целом в работе допускается не более 4 недочетов в 4 грамматических.  

 содержании и 5 речевых недочетов.    

«2» Ставится за сочинение, которое: не раскрывает те- 7 орфографических и 

 му, не соответствует плану, свидетельствует о по- 7 речевых ошибок, или 

 верхностном знании текста произведения, состоит 6 орфографических и 

 из путаного пересказа отдельных событий, без вы- 8 пунктуационных ошибок, 
 водов и обобщений, или из общих положений, не или 5 орфографических и 

 опираясь на  текст; характеризуется случайным 9 пунктуационных ошибок, 
 расположением материала, отсутствием связи ме- или 8 орфографических и 

 жду частями; отличается бедностью словаря, нали- 6 пунктуационных ошибок, 
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Оценка достижений учащихся по литературе 
 

Сочинение: 
 
примерный объем классных сочинений 1,5 - 2 страницы. При наличии в работе более 5 поправок 

оценка снижается на 1 балл. При наличии 3 и более исправлений «5» не выставляется.  
 

Диктант:  
«5» - Допущено ошибок: 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая. «4» - 
Допущено ошибок: 2 орфографические и 2 пунктуационные; или 1 орфографическая и 3 
пунктуационные; или 4 пунктуационные, или 2 грамматические.  
«3» - 4 орфографические и 4 пунктуационные; или 3 орфографические и 5 пунктуационных; или 
7 пунктуационных, или 4 грамматических. 
«2» - 7 орфографических и 7 речевых ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных оши-

бок, или 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 
пунктуационных ошибок, или 7 грамматических ошибок. 

Словарный диктант: 
В словарных диктантах: (25-30 слов) 

 

«5» - правильность 100-90%  
«4» - правильность 90-80% 

«3» - правильность 80-50% 

«2» - правильность менее 50% 

«1» - ошибочное написание 100% работы 

Реферат:  
Оценка складывается из ряда моментов: учитываются формальные требования к реферату, 

грамотность раскрытия темы, защита работы, ответы на вопросы, заданные после защиты рефера-

та; в оформлении должен быть титульный лист, оглавление, сноски, источники; введение должно 
включать краткое обоснование актуальности темы, цель работы, задачи, краткий обзор изученной 
литературы; основная часть содержит материал, который отобран учеником для рассмотрения 
темы, мнение учащегося по проблеме, должно быть разделение на параграфы с названием, логика 
изложения, правильно оформленные сноски; заключение – выводы о том, насколько удалось 
выполнить обозначенные во введении задачи и цели; защита проходит в течение 5-15 минут, во 
время которой рассказывается об актуальности темы, поставленных целях и задачах, изученной 
литературе, о структуре основной части, выводах.  

Самостоятельная работа:  
Оценивается степень самостоятельности: без помощи учителя (3 балла); незначительная 

помощь учителя (2 балла); существенная помощь учителя (1 балл); не справился (0 баллов) 
Правильность выполнения: работа выполнена верно или с незначительной ошибкой (3 балла), 
работа выполнена с ошибками, но количество ошибок не превышает 50 % от работы (2 балла), 
ошибки составляют 50-70 % работы (1 балл), ошибок в работе более 2/3 всего объема (0 баллов). 
Оценка выставляется по количеству набранных баллов:  
6-5 баллов – «5» 

4-3 балла – «4» 

2-1 балл – «3» 

0 баллов – «2» 

Устный ответ:  
Оценкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание 

текста изученного произведения или теоретического лингвистического материала; умение 
объяснять взаимосвязь событий, характер, поступки героев и роль художественных средств в 
раскрытии идейно – эстетического содержания произведения; умения пользоваться теоретико-

литературными знаниями и навыками разбора при анализе художественного произведения, 
привлекать текст для аргументации своих выводов, раскрыть связь произведения с эпохой (8-11 

классы); свободное владение монологической литературной речью. 

 чием грубых речевых ошибок или 7 грамматических  ошибок. 
. 
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Оценкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно 

глубокое понимание текста изучаемого произведения или теоретического лингвистического 
материала; умение объяснить взаимосвязь событий, характер, поступки героев и роль основных 
художествен-ных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение 
пользоваться основными теоретико-литературными знаниями и навыками при анализе 
прочитанных произведений; умение привлекать текст произведения для обоснования своих 
выводов; хорошее владение монологической речью. Однако допускаются 1-2 неточности в ответе. 

Оценкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании 
текста изученного произведения или теоретического лингвистического материала; умение 
объяснять взаимосвязь основных событий, характеры и поступки героев и роль важнейших 
художест-венных средств в раскрытии идейно-художественного содержания произведения; знание 
основных вопросов теории, но недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе 
произведений; ограниченных навыков разбора и недостаточном умении привлекать текст 
произведения для подтверждения своих выводов. Допускается несколько ошибок в содержании 
ответа, недостаточ-но свободное владение монологической речью, ряд недостатков в композиции 
и языке ответа, не-соответствие уровня чтения нормам, установленным для данного класса. 

Оценкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов 
содержания произведения или теоретического лингвистического материала; неумение объяснить 
поведение и характеры основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии 
идейно-эстетического содержания произведения; незнание элементарных теоретико-литературных 

понятий; слабое владение монологической литературной речью и техникой чтения, бедность 
выразительных средств языка.  

Оценкой «1» оценивается ответ, показывающий полное незнание содержания произведения 
или теоретического лингвистического материала и непонимание основных вопросов, 
предусмотренных программой; неумение построить монологическое высказывание, низкий 
уровень техники чтения. 
 

Оценка достижений учащихся по иностранному языку 

 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 
 

Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального текста, 
может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться о значении 
незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с 
родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по 
сравне-нию с той, с которой ученик читает на родном языке. Заметим, что скорость чтения на 
родном языке у учащихся разная.  

Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, 
может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него недостаточно 
раз-вита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он 
вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедленен. 

Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание 
прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не 
развита языковая догадка. 

Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял 
содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, не 
умеет семан-тизировать ( понимать значение) незнакомую лексику.  
Чтение с полным пониманием содержания (изучающее). 
Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст 
(публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического проспекта). 
Он ис-пользовал при этом все известные приемы, направленные на понимание прочитанного 
(смысло-вую догадку, анализ). 
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Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно обращался 
к словарю. 
Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его 
смысловой переработки. 
Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может найти 

не-знакомые слова в словаре. 
Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое)  
Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный 
ориги-нальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или несколько 
неболь-ших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию.  
Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он 
находит только примерно 2/3 заданной информации. 
Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) 
примерно 2/3 заданной информации. 
Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в тексте. 
Понимание речи на слух 

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение 
основной или заданной ученику информации.  

Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, 
значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, программы радио 
и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел использовать 
информацию для решения поставленной задачи (например найти ту или иную радиопередачу).  

Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении 
коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 
 

Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял 
неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную задачу.   

Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее 
полови-ны основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу.  

Говорение  
Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных 

высказываний типа описания или рассказа и в виде участия в беседе с партнером.  
Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует поэтому, чтобы 

учащийся выявил свою способность, как в продуцировании связных высказываний, так и в 
умелом участии в беседе с партнером. При оценивании связных высказываний или участия в 
беседе учащихся многие учителя обращают основное внимание на ошибки лексического, 
грамматического характера и выставляют отметки, исходя только исключительно из количества 
ошибок. Подобный подход вряд ли можно назвать правильным. 

Во-первых, важными показателями рассказа или описания являются соответствия темы, полнота 
изложения, разнообразие языковых средств, а в ходе беседы — понимание партнера, правильное 
реагирование на реплики партнера, разнообразие своих реплик. Только при соблюдении этих условий 
речевой деятельности можно говорить о реальном общении. Поэтому все эти моменты должны 
учитываться, прежде всего, при оценке речевых произведений школьников. 
 

Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение, т. е. ведут к 
непониманию. Другие же, хотя и свидетельствуют о нарушениях нормы, но не нарушают 
понимания. Последние можно рассматривать как оговорки.  

В связи с этим основными критериями оценки умений говорения следует считать: 
-соответствие теме, 
 -достаточный объем высказывания, 
- разнообразие языковых средств и т. п., 
а ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий. 
Высказывание в форме рассказа, описания 
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Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми 
задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон 
используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно 
употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они 
были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано программой на 
данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение. 
Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача 
отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения 
собственного мнения. 
Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными речевыми 

задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. Использовался довольно 
большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако были сделаны 
отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. 
Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. Речь была 
недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени 
высказывание содержало информацию и отражало конкретные факты. 

Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую 
задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не достигал нормы. 
Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась последовательность 
высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и выражения собственного мнения. 
Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был замедленным. 

Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением коммуникативной 
задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало требованиям программы). 
Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся допускал 
большое количество ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, 
в результате чего возникало непонимание между речевыми партнерами.  

Участие в беседе  
При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при оценивании связных 
высказываний является речевое качество и умение справиться с речевой задачей, т. е. понять 
партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать беседу на определенную 
тему. Диапазон используемых языковых средств, в данном случае, предоставляется учащемуся.  

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно 
употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в речи 
отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в ходе 
диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с поиском средств 
выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию.  

Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. 
Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, мешающие 
речевому обще-нию. 

Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. 
Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не 
состоялась. 

 

Оценивание письменной речи учащихся  
Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления 

текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-грамматических 
погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на 
абзацы. Правильное использование различных средств передачи логической связи между 
отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого запаса лексики и успешно 
использовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается 
правильный порядок слов. При использовании более сложных конструкций допустимо 
небольшое количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. Почти нет 
орфографических ошибок. Соблюдается деление текста на предложения. Имеющиеся 
неточности не мешают пониманию текста. 
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Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в том 

числе выходящих за базовый уровень, препятствуют пониманию. Мысли изложены в основном 
логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при использовании 
средств передачи логической связи между отдельными частями текста или в формате письма. 
Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении 
слов или ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм иностранного языка. В 
работе имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо 
несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание текста.  

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при 
применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют пониманию текста. 
Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно последовательно 
или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи логической связи между 
отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма. Учащийся использовал 
ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного языка. В работе либо часто 
встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но 
так серьезны, что затрудняют понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и 
пунктуационные, некоторые из них могут приводить к непониманию текста. 

Оценка «2» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении 
высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями текста. 
Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой лексический 
запас для выра-жения своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические 
правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются. 

1. За письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы, словарные 
диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов:  

Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Контрольные работы От 50% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100% 

Самостоятельные рабо- От 60% до 74% От 75% до 94% От 95% до 100% 
ты, словарные диктанты     

     

2. Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений) оцениваются по пяти 
  

критериям: 
а) Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все указанные в 

задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация на 
соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости).  

ПРИ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОСТАЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ 
НЕ ОЦЕНИВАЮТСЯ И РАБОТА ПОЛУЧАЕТ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНУЮ ОЦЕНКУ;  

б) Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической связи на 
соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста на абзацы);  

в) Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 
обучения языку); 

г) Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с 
поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

д) Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных 
правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, 
вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных правил расстановки 
запятых). 
Оценка достижений учащихся по математике. 
 

Опираясь на эти рекомендации, учитель оценивает знания и умения учащихся с учетом их 
индивидуальных особенностей. 
 

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. При проверке 
усвоения материала нужно выявлять полноту, прочность усвоения учащимися теории и умения 
применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 
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2. Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математике являются письменная 
контрольная работа и устный опрос. При оценке письменных и устных ответов учитель в первую 
очередь учитывает показанные учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и 
характера погрешностей, допущенных учащимися. 
 
3. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. 

 

Погрешность считается ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик не овладел 
основными знаниями, умениями, указанными в программе. 
 

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или 
недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии знаний, не 
считающихся в программе основными. Недочетами также считаются: погрешности, которые не 
привели к иска-жению смысла полученного учеником задания или способа его выполнения; 
неаккуратная запись; небрежное выполнение чертежа. Граница между ошибками и недочетами 
является в некоторой степени условной. При одних обстоятельствах допущенная учащимися 
погрешность может рас-сматриваться учителем как ошибка, в другое время и при других 
обстоятельствах — как недочет. 
 

4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов и 
задач. Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию 
полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты я 
обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически грамотны и 
отличаются последова-тельностью и аккуратностью. Решение задачи считается безупречным, если 
правильно выбран способ решения, само решение сопровождается необходимыми объяснениями, 
верно выполнены нужные вычисления и преобразования, получен верный ответ, последовательно 
и аккуратно записано решение. 
 
 
5. Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по пятибалльной 
системе, т. е. за ответ выставляется одна из отметок: 2 (неудовлетворительно), 3 
(удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 
 
Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение 
задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии учащегося; за решение 
более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные учащемуся 
дополнительно после выполнения им заданий. 
 

Критерии ошибок: 
 

К грубым ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незнание учащимися формул, 
правил, основных свойств, теорем и неумение их применять; незнание приемов решения задач, 
рассматриваемых в учебниках, а также вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 
 
К негрубым ошибкам относятся: потеря корня или сохранение в ответе постороннего корня; 
отбрасывание без объяснений одного из них и равнозначные им; К недочетам относятся: 
нерациональное решение, описки, недостаточность или отсутствие пояснений, обоснований в 
решениях. 
 

Оценка устных ответов учащихся по математике 
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  
-полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником, 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 
используя математическую терминологию и символику; 
-правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 
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- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять 
их в новой ситуации при выполнении практического задания; -продемонстрировал усвоение ранее 
изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых при 
отработке умений и навыков; 
- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 
Возможны одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 
которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 
Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», 
но при этом имеет один из недостатков: 
- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание ответа; 
-допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по 
замечанию учителя; 
- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 
выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 
Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

-неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание 
вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного 
материала (определенные «Требованиями к математической подготовке учащихся»); 
- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 
математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 
вопросов учителя; 
- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 
задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме;  
-при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 
умений и навыков. 
Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 
- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного 
материала; -допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 
терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после 
нескольких наводящих вопросов учителя. 
Оценка письменных контрольных работ учащихся по математике 

 Отметка «5» ставится, если: работа выполнена полностью; -в логических 
рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 
-в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся 

следствием незнания или непонимания учебного материала). 
Отметка «4» ставится, если: 
- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 
обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 
- допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графиках 
(если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки).  
Отметка «3» ставится, если: 
-допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах или 
графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме.  
Отметка «2» ставится, если: 
- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 
умениями по данной теме в полной мере. 
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Оценка достижений учащихся по географии 
 

Оценка устных ответов  
Отметка "5" ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 
материа-ла; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, 
теорий, взаимосвязей;  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 
выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 
фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать 
межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 
применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, 
обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 
последовательности с использованием принятой терми-нологии; делать собственные выводы; 
формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе 
не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; правильно и 
обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально 
использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 
первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих 
ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов;  

             3.Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 
решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который 
легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 
чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 
ответ, соответствуют требованиям Хорошее знание карты и использование ее, верное 
решение географических задач.  
 
Оценка "4" ставится, если ученик:  

            1.Показывает знания всего изученного программного материала.  
Даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты 
при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 
неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и 
опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает 
одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 
требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 
подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы 
учителя. 
 
 
          2.Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 
фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применять 
полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила 
культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины;  

          3.В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 
          4.Ответ самостоятельный; 
          5.Наличие неточностей в изложении географического материала; 
         6.Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности 
изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 
обобщениях; 
          7.Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 
восполняются сделанные пропуски; 
         8.Понимание основных географических взаимосвязей;  

         9.Знание карты и умение ей пользоваться; 
         10.При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки. 
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Отметка "3" ставится, если ученик: 
 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 
материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 
3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 
понятий дал недостаточно четкие;  

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 
фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 
различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 
подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 
содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное 
значение в этом тексте;  

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 
текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская 
одну-две грубые ошибки.  

9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков 
работы в области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.);  

10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 
11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 
12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические 
связи.  
 

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 
2. Не делает выводов и обобщений. 
3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов;  

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 
конкретных вопросов и задач по образцу;  

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 
исправить даже при помощи учителя.  

6. Имеются грубые ошибки в использовании карты. 
 

Отметка "1" ставится, если ученик: 
1. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов; 
Полностью не усвоил материал. 
 

 Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ 
ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа 
ответа, самоанализ, предложение оценки. 
 

Оценка самостоятельных , письменных и контрольных работ. 
 

Отметка "5" ставится, если ученик:   
выполнил работу без ошибок и недочетов; 
допустил не более одного недочета. 

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 
не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 
или не более двух недочетов. 

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 
допустил: 
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не более двух грубых ошибок; или не более двух-трех негрубых ошибок;  
или одной негрубой ошибки и трех недочетов; или при отсутствии ошибок, но при наличии 
четырех-пяти недочетов.  
 

Отметка "2" ставится, если ученик: 
допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3";или если правильно выполнил менее половины работы. 
 

Отметка "1" ставится, если ученик: 
не приступал к выполнению работы; или правильно выполнил не более 10 % всех заданий. 

Примечание.  
Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа.  
Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем 

уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 
 

Оценка качества выполнения  

практических и самостоятельных работ по географии.  
Отметка "5"   

Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением 
необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали 
необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые для 
проведения практических  
и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов 
форме.  
Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими учащимися. 
 

Отметка "4"  
Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и 
самостоятельно. Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не 
влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при 
характеристике отдельных территорий или стран и т.д.). 

  
Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из 

приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала знание основного 
теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного 
выполнения работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 
Отметка "3"  

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо 
подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На выполне ние 
работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся 
показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной 
работе с картами атласа, статисти-ческими материала ми, географическими инструментами.  

Отметка "2"  
Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению этой 

работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полно стью 
расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и 
отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо 
подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 
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Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний. 
 

Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их использование в 
определенной последовательности; соблюдение логики в описании или характеристике 
географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулирование выводов 
на основе практи-ческой деятельности; аккуратное оформление результатов работы.  

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в 
использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 
 

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности в 
формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов.  

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются 
существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов. 

Отметка «1» - полное неумение использовать карту и источники знаний. 
 

Требования к выполнению практических работ на контурной карте. 
 

Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с использованием карт 
атласа и учебника, а также описания задания к работе.  
1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с последующим 
их пояснением за рамками карты ( в графе: «условные знаки»).  
2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии градусной сетки, 
речные системы, береговую линию и границы государств ( это нужно для ориентира и удобства, а 
также для правильности нанесения объектов). 
3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или меридианов, это 
поможет оформить карту более аккуратно (требование выполнять обязательно). 
4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания (избегайте 
нанесение «лишней информации»: отметка за правильно оформленную работу по предложенным 
заданиям может быть снижена на один балл, в случае добавления в работу излишней информации) 

 
5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 
6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за работу может 
быть снижена за небрежность и грамматические ошибки на один и более баллов). 
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Критерии оценки презентации 
 

Критерии Баллы 

 
 

 
 

СТРУКТУРА ПРЕЗЕНТАЦИИ   
 

Титульный слайд с заголовком 3  
 

Минимальное количество – 10 слайдов 3  
 

Использование дополнительных эффектов PowerPoint (смена слайдов, звук, графики) 3  
 

Библиография 3  
 

СОДЕРЖАНИЕ   
 

Сформулированы цель, гипотеза 3  
 

Понятны задачи и ход исследования 3  
 

Использование эффектов анимации 3  
 

   
 

Вставка графиков и таблиц 3  
 

Правильность изложения текста 3  
 

Результаты и выводы соответствуют цели 3  
 

   
 

ДИЗАЙН, ОФОРМЛЕНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ   
 

    

Текст хорошо написан и сформированные идеи ясно изложены и структурированы 3  
 

   
 

Слайды представлены в логической последовательности 3  
 

   
 

Красивое оформление презентации 3  
 

   
 

Единый стиль 3  
 

ОРГАНИЗАЦИЯ   
 

Чёткое планирование работы группы и каждого учащегося. 3  
 

    

Оправданные способы общения и толерантность в ходе работы над презентацией 3  
 

   
 

СОБЛЮДЕНИЕ АВТОРСКИХ ПРАВ 3  
 

      
          Общее количество баллов   
          Принципы подведения итогов:  

 

1.   Результаты, полученные по всем критериям, складываются и делятся на 3 (среднее 
арифметическое). 

2. Итоговый балл классифицируется следующим образом: 
25 – 34 баллов – оценка «3» 

35 - 44 баллов – оценка «4» 

45 – 51 баллов – оценка «5 

Оценка достижений учащихся по истории 

 

Устный опрос. Может быть фронтальным или персонифицированным. Дается устное задание по 
новому материалу.  

Отметка «5» – выполнил всё задание правильно; Отметка 
«4» - выполнил всё задание с 1-2 ошибками 

Отметка «3» – часто ошибался, выполнил правильно только половину задания; 
Отметка «2» – почти ничего не смог выполнить правильно; 

Самостоятельная работа в тетради с использованием учебника. 
Отметка «5»— полностью выполнил все задание 

«4» – выполнил задание с погрешностями (1-2 неточности или ошибки) 

«3» – правильно выполнил только половину  заданий 

«2» – в задании много ошибок, не выполнил задание
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Составление опорно-схематичного конспекта (ОСК) 
 
Перед учащимися ставится задача научиться «сворачивать» тексты до отдельных слов 
(словосочетаний), делать схемы с максимальным числом логических связей между понятиями. 
Работа эта крайне сложная, индивидуальная. Помощь в создании ОСК окажут критерии 
оценивания ОСК. Критерии оценивания ОСК по составлению:  

Полнота использования учебного материала. 
Объём ОСК (для 8-9 классов – 1 тетрадная страница на один раздел) 

Логика изложения (наличие схем, количество смысловых связей между понятиями). 
Наглядность (наличие символов, .; аккуратность выполнения, читаемость ОСК).  

Грамотность (терминологическая и орфографическая). 
Отсутствие сложных предложений, только опорные слова, словосочетания, символы. 
Самостоятельность при составлении. 

 

Контрольная работа по вопросам 
 
Допустим, предложено три задания на среднем уровне сложности и одно задание 
повышенной сложности.  

Отметка «5» – выполнил все задания правильно; 
Отметка «4» - выполнил все задания, иногда ошибался; 
Отметка «3» – часто ошибался, выполнил правильно только половину заданий; 
Отметка «2» – почти ничего не смог выполнить правильно; 

Критерии оценки работы учащихся в проектной группе, команде и др.  
умение распределить работу в команде; 
умение выслушать друг друга; 
согласованность действий;  
правильность и полнота выступлений. 
активность, умение спорить и отстаивать 
свою точку зрения 
 

Отчет после экскурсии, реферат по заданной теме предусматривает самостоятельную работу с 
дополнительной литературой. Кроме умения выбрать главное и конкретное по теме, необходимо 
оценить следующее:  

полноту раскрытия темы; 
наличие рисунков и схем (при необходимости); 
аккуратность исполнения.  
Адаптированноть выступления (не просто чтение) 

Самостоятельная работа – проект (доклад) по заданной теме 
Форма контроля по аналогии с предыдущей работой. 
 

 

Оценка достижений учащихся по обществознанию 

 

Проверка знаний, умений и навыков учащихся осуществляется посредством устных и 
письменных форм.  

Устные формы контроля: беседы, вопрос - ответ, решения заданий у доски с 
последующим комментарием и другое. 

Письменные формы: тесты на проверку понимания и запоминания материала, контрольные 
ра-боты промежуточной и тематической проверки ЗУН, самостоятельные работы, 
дифференцированные задания, индивидуальные карточки, домашние задания. 

Оценивание результатов обучения по пятибалльной шкале: 
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Отметка « 5 » - работа выполнена в полном объёме с соблюдением необходимой 
последовательности. Обучающиеся работают полностью самостоятельно: подбирают 
необходимые для выпол-нения предлагаемых работ источники знаний, практическое умение и 
навыки. 
Отметка « 4 » - самостоятельная работа выполняется учащимися в полном объёме и 
самостоятельно. Допускаются отклонения от необходимой последовательности выполнения, не 
влияющие на правильность конечного результата. Работа показывает знание основного 
теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного 
выполнения работы.  
Отметка « 3 » - работа выполняется при помощи учителя. Обучающиеся показывают знания 
теоретического материала, но испытывают серьёзные затруднения при самостоятельной работе. 
Отметка « 2 » - выставляется в том случае, когда обучающиеся не подготовлены к выполнению 
работы. Показывается плохое знание теоретического материала и отсутствие необходимых 
умений. 
Требования к устному ответу и норма оценки устного ответа по обществознанию. 
При устном ответе ученик должен: целостно излагать материала; 
показать свои умственные и словесные способности, используя не формалистические, а реальные 

обществоведческие понятия; 
продемонстрировать степень понимания специфических особенностей обществоведческих знаний; 
локально мыслить, глубоко понимать комплексную причинную связь; 
правильно приводить примеры для доказательства положения не только из учебника, но 

самостоятельно. 
Отметки ставятся за обстоятельные ответы, показывающие степень познания ученика. Нельзя 

ставить отметку ученику за односложные ответы, но можно учесть при выставлении отметки 
за весь урок. 
Критерии оценивания письменного ответа 

При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы: 
1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии проблемы. 
2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без 
использо-вания обществоведческих понятий в контексте ответа. 
3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный опыт.  
 

Отметка «5» - ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 
раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, с 
корректным использованием обществоведческих терминов и понятий в контексте ответа. Дана 
аргументация своего мнения с опорой на факты. 
Отметка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 
раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием обществоведческих 
терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют или 
явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 
 
Отметка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 
раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании обществоведческих 

терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или 
личный социальный опыт.  
Отметка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на бытовом 
уровне без аргументации. 
Отметка «1» ставится, если проблема не раскрыта или дана информация не в контексте задания 

 

Оценка достижений учащихся по химии 

 

Устный ответ. 
 
отметка "5" ставится, если ученик: 
1) Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; 
полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 
взаимосвязей; 
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2) Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 
главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 
самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать 
межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 
применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, 
обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 
последовательности с использовани-ем принятой терминологии; делать собственные выводы; 
формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при 
ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; 
правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 
рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную 
литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 
сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов; 
3) Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем 
на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по 
требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и 
графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 
отметка "4" ставится, если ученик: 
1) Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный 
ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении 
изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при 
использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; 
материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну 
негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 
требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 
подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы 
учителя. 
2) Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 
фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применять 
полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила 
культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины; 
3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 
первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 
нарушения правил оформления письменных работ. 
отметка "3" ставится, если ученик: 
1. усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 
препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 
2. материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 
3. показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 
обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 
4. допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий 
дал недостаточно четкие; 
5. не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов 
или допустил ошибки при их изложении;  
6. испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных 
типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении 
конкретных примеров практического применения теорий; 
7. отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 
текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в 
этом тексте; 
8. обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 
учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-

две грубые ошибки. 
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отметка "2" ставится, если ученик: 
1. не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 
2. не делает выводов и обобщений. 
3. не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах 
поставленных вопросов; 
4. или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 
конкретных вопросов и задач по образцу; 
5. или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 
исправить даже при помощи учителя. 
отметка "1" ставится, если ученик: 
1) не может ответить ни на один из поставленных вопросов; 
2) полностью не усвоил 
материал. Примечание. 
По окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, объявляется 
мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, 
предложение оценки. 
 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 
 
отметка "5" ставится, если ученик: 
1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 
2. допустил не более одного недочета. 
отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 
1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

2. или не более двух недочетов. 
отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 
1. не более двух грубых ошибок; 
2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 
3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 
4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 
5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 
отметка "2" ставится, если ученик: 
1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена 
оценка "3"; 
2. или если правильно выполнил менее половины работы. 
отметка "1" ставится, если ученик: 
1. не приступал к выполнению работы; 
2. или правильно выполнил не более 10 % всех 
заданий. Примечание. 
1) Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, 
если учеником оригинально выполнена работа. 
2) Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, 
предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 
 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ, опытов по предметам. 
 

отметка "5" ставится, если ученик: 
 
1) правильно определил цель опыта; 
2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 
проведения опытов и измерений; 
3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все 
опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с 
наибольшей точностью; 
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4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 
представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 
графики, вычисления и сделал выводы; 
5) правильно выполнил анализ погрешностей (9-11 классы). 
6) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок 
на столе, экономно использует расходные материалы). 
7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 
материалами и оборудованием. 
отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но: 
1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 
2. или было допущено два-три недочета; 
3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 
4. или эксперимент проведен не полностью; 
5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 
отметка "3" ставится, если ученик: 
1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, 
однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы 
по основным, принципиально важным задачам работы; 
2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с 
помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в описании 
наблюдений, формулировании выводов; 
3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей 
погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях 
единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и т.д.) не 
принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения; или не 
выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей (9-11 класс); 
4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 
соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), которая 
исправляется по требованию учителя. 
отметка "2" ставится, если ученик: 
1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил 
нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных 
выводов; 2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 
3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 
требованиях к оценке "3"; 
4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении 
работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, 
кото-рые не может исправить даже по требованию учителя. 
отметка "1" ставится, если ученик: 
1. полностью не сумел начать и оформить опыт; не выполняет работу; показывает отсутствие 
экспериментальных умений; не соблюдал или грубо нарушал требования безопасности труда.  
 

Оценка умений проводить наблюдения. 
 

отметка "5" ставится, если ученик: 
 
1. правильно по заданию учителя провел наблюдение; 
2. выделил существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса); 
3. логично, научно грамотно оформил результаты наблюдений и выводы. 
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отметка "4" ставится, если ученик: 
 
1. правильно по заданию учителя провел наблюдение; 
2. при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) назвал 
второстепенные; 
3) допустил небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 
отметка "3" ставится, если ученик: 
1. допустил неточности и 1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; 
2. при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделил лишь 
некоторые; 
3) допустил 1-2 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 
отметка "2" ставится, если ученик: 
1. допустил 3 - 4 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; 
2. неправильно выделил признаки наблюдаемого объекта (процесса); 
3. опустил 3 - 4 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 
отметка "1" ставится, если ученик: 
Не владеет умением проводить наблюдение. 
 

Оценка достижений учащихся по биологии. 
 
Общедидактические 

отметка «5» ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объёма программного материала. 
2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров 
обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески 
применять полученные знания в незнакомой ситуации. 
3. Отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных 
ответах устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 
соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 
отметка «4» ставится в случае: 

1. Знания всего изученного программного материала. 
2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров 
обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания 
на практике. 
3. Допущения незначительных (негрубых) ошибок, недочётов при воспроизведении изученного 
материала; соблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил 
оформления письменных работ. 
отметка «3» ставится в случае: 
1. Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, затруднения 
при самостоятельном воспроизведении, возникновения необходимости незначительной помощи 

преподавателя. 
2. Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые 
вопросы. 
3. Наличия грубой ошибки, нескольких грубых ошибок при воспроизведении изученного 
материала; незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, 
правил оформления письменных работ. 
отметка «2» ставится в случае: 
1. Знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований программы; наличия 
отдельных представлений об изученном материале. 
2. Отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 
стандартные вопросы. 
3. Наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 
изученного материала, значительного несоблюдения основных правил культуры письменной и 
устной речи, правил оформления письменных работ. 
отметка «1» ставится в случае: 

1. Нет ответа. 
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Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за устный ответ. 
отметка "5" ставится, если ученик: 
 
1.Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала; полное 

понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 
взаимосвязей. 
 2.Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 
самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы; устанавливать 
межпредметные связи (на основе ранее приобретённых знаний) и внутрипредметные связи, 
творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации; последовательно, чётко, связно, 
обоснованно и безошибочно излагать учебный материал. Умеет составлять ответ в логической 
последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 
формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий. Может 
при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать, материал литературным языком; 

правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя; самостоятельно и 
рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную 
литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 
сопровождающих ответ; использовать для доказательства выводов из наблюдений и опытов. 
3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 
проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по 
требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами, 
графиками, картами, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют 
требо-ваниям. 
отметка "4" ставится, если ученик: 
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный 
ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при использовании научных 
терминов или выводах, обобщениях из наблюдений. Материал излагает в определённой 
логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 
недочётов, которые может исправить самостоятельно при требовании или небольшой помощи 
преподавателя; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 
дополнительные вопросы учителя. 
2.Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы. Устанавливать внутрипредметные связи. Может 
применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные 
правила культуры устной речи; использовать при ответе научные термины. 
3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 
первоисточником (правильно ориентируется, но работает медленно). 
отметка "3" ставится, если ученик 

1. Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не препятствующие 
дальнейшему усвоению программного материала. 
2. Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 
показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; слабо аргументирует 
выводы и обобщения, допускает ошибки при их формулировке; не использует в качестве 
доказательства выводы и обобщения из наблюдений, опытов или допускает ошибки при их 
изложении; даёт нечёткие определения понятий. 
3. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных 
типов, практических заданий; при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов; 
отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание текста учебника, но 
недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте, допуская 
одну-две грубые ошибки. 
отметка "2" ставится, если ученик: 
1. Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не понимает 
значительную часть программного материала в пределах поставленных вопросов; не делает 
выводов и обобщений. 
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2. Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при решении 
конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 

 

3.  При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить 
даже при помощи учителя. 
 

отметка «1» ставится в случае: 
 

1. Нет ответа. 
 

Примечание.  
При окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, объявляется 
мотивированная оценка, возможно привлечение других учащихся для анализа ответа. 
 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за самостоятельные письменные и 
контрольные работы. 
 

отметка «5» ставится, если ученик: 
 
1. Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочёта. 
2. Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ. 
отметка «4» ставится, если ученик: 
1. Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной негрубой 
ошибки и одного недочёта и /или/ не более двух недочётов. 
2. Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но  
-допускает небольшие помарки при ведении записей. 
отметка «3» ставится, если ученик: 
1. Правильно выполняет не менее половины работы. 
2. Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой ошибки 

и одного недочёта, или не более трёх негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки и трёх 
недочётов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочётов. 
3. Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, 
правил оформления письменных работ. 
отметка «2» ставится, если ученик: 
1. Правильно выполняет менее половины письменной работы. 
2. Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой может быть 
выставлена оценка "3". 
3. Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил 
оформления письменных работ. 
отметка «1» ставится в случае: 

1. Нет ответа. 
Примечание. — учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 
нормами, если им работа выполнена в оригинальном варианте. — оценки с анализом работ 
доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке; предусматривается работа 
над ошибками и устранение пробелов в знаниях и умениях учеников. 
 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические и лабораторные рабо-

ты. 
 

отметка «5» ставится, если: 
 
1. Правильной самостоятельно определяет цель данных работ; выполняет работу в полном 
объёме с соблюдением необходимой  последовательности проведения опытов, измерений. 
2. Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ необходимое обору-

дование; проводит данные работы в условиях, обеспечивающих получение наиболее точных 
результатов. 
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3. Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, правильно формулиру-

ет выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, 
вычисления. 
4. Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего места, порядок 
на столе, экономно расходует материалы; соблюдает правила техники безопасности при выполне-

нии работ. 
отметка «4» ставится, если ученик: 
1. Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии с требованиями 
при оценивании результатов на "5", но допускает в вычислениях, измерениях два — три недочёта 
или одну негрубую ошибку и один недочёт.  
2. При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает неполные 
выводы при обобщении. 
отметка «3» ставится, если ученик: 
1. Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём выполненной части таков, 

что позволяет получить верные результаты и сделать выводы по основным, принципиальным 
важным задачам работы. 
2. Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в ходе 
проведения измерений, вычислений, наблюдений допускает ошибки, неточно формулирует 
выводы, обобщения. 
3. Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению результатов с 
большими погрешностями; или в отчёте допускает в общей сложности не более двух ошибок (в 
записях чисел, результатов измерений, вычислений, составлении графиков, таблиц, схем и т.д.), не 
имеющих для данной работы принципиального значения, но повлиявших на результат 
выполнения. 
4. Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в 
соблюдении правил техники безопасности, которую ученик исправляет по требованию учителя. 
отметка "2" ставится, если ученик: 
1. Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя подготовить 
соответствующее оборудование; выполняет работу не полностью, и объём выполненной части не 
позволяет сделать правильные выводы. 
2. Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по 
требованию педагога; или производит измерения, вычисления, наблюдения неверно. 
отметка «1» ставится в случае: 
1. Нет ответа. 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за наблюдением объектов. 
 
отметка «5» ставится, если ученик: 
1. Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 
2. Выделяет существенные признаки у наблюдаемого объекта, процесса. 
3. Грамотно, логично оформляет результаты своих наблюдений, делает обобщения, выводы. 
отметка "4" ставится, если ученик: 
1. Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 
2. Допускает неточности в ходе наблюдений: при выделении существенных признаков у 
наблюдаемого объекта, процесса называет второстепенные. 
3. Небрежно или неточно оформляет результаты 
наблюдений. Оценка "3" ставится, если ученик: 

1. Допускает одну-две грубые ошибки или неточности в проведении наблюдений по заданию 
учителя. 
2. При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, процесса называет лишь 
некоторые из них. 
3. Допускает одну-две грубые ошибки в оформлении результатов, наблюдений и выводов. 
отметка «2» ставится, если ученик: 
1.Допускает три-четыре грубые ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя. 
2. Неправильно выделяет признаки наблюдаемого объекта, процесса. 
3. Допускает три-четыре грубые ошибки в оформлении результатов наблюдений и выводов. 
отметка «1» ставится в случае: 

1. Нет ответа. 
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Примечание. Оценки с анализом умений и навыков проводить наблюдения доводятся до сведения 
учащихся, как правило, на последующем уроке, после сдачи отчёта. 
Общая классификация ошибок. 
При оценке знаний, умений, навыков следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые), 

недочёты в соответствии с возрастом учащихся.  
Грубыми считаются ошибки: 
- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений, теории, 

незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения, 
наименований этих единиц; 
- неумение выделить в ответе главное; обобщить результаты изучения; 
- неумение применить знания для решения задач, объяснения явления; 
- неумение читать и строить графики, принципиальные схемы; 
- неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, наблюдение, 
сделать необходимые расчёты или использовать полученные данные для выводов; 
- неумение пользоваться первоисточниками, учебником, справочником; 
- нарушение техники безопасности, небрежное отношение к оборудованию, приборам, 
материалам. 
К негрубым относятся ошибки: 
 
- неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия или заменой 1 — 3 из этих признаков 
второстепенными; 
- ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением цены 
деления шкалы; 
- ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий работы 
прибора, оборудования; 
- ошибки в условных обозначениях на схемах, неточность графика; 
- нерациональный метод решения задачи, выполнения части практической работы, недостаточно 
продуманный план устного ответа (нарушение логики изложения, подмена отдельных основных 
вопросов второстепенными); 
- нерациональные методы работы со справочной литературой; 
- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 
Недочётам и являются: 

- нерациональные приёмы вычислений и преобразований, выполнения опытов, наблюдений, 
практических заданий; 
- арифметические ошибки в вычислениях; 
- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков, таблиц; 
- орфографические и пунктационные ошибки. 
-  

Оценка достижений учащихся по информатике 

 

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 
 
- отметка «5» выставляется, если ученик: 
- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 
- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 
используя математическую и специализированную терминологию и символику; 
- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и графики, 
сопутст-вующие ответу; 
- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 
применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 
- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность 
и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 
- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 
Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 
которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 
- отметка «4» выставляется, если: 
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ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из 
недостатков: 
- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и информационного 
содержания ответа; 
- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по 
замечанию учителя; 
- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 
выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 
- отметка «3» выставляется, если: 
- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 
понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 
программного материала, имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 
использовании терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, исправленные после нескольких 
наводящих во-просов учителя; 
- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 
задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме,  
- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 
основных умений и навыков. 
- отметка «2» выставляется, если: 
- не раскрыто основное содержание учебного материала; 
- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 
учебного материала, 
- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в чертежах, блок-

схем и иных выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 
- отметка «1» выставляется, если: 
- ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не 
смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу. 
Для письменных работ учащихся:  
- отметка «5» ставится, если: 
- работа выполнена полностью; 
- в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических выкладках решения 
нет пробелов и ошибок; 
- в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две различные неточности, 
описки, не являющиеся следствием незнания или непонимания учебного материала).  
- отметка «4» ставится, если: 
- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 
обос-новывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 
- допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, чертежах блок-схем или 
тексте программы. 
- отметка «3» ставится, если: 
- допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, чертежах блок-схем или 
программе, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 
- отметка «2» ставится, если: 
- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 
знаниями по данной теме в полной мере. 
- отметка «1» ставится, если: 
- работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по проверяемой 
теме. 

Самостоятельная работа на ПК оценивается следующим образом: 
- отметка «5» ставится, если: 
учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ПК; 
работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление 
резуль-тата работы; 
- отметка «4» ставится, если: 
- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное владение 
навы-ками работы с ПК в рамках поставленной задачи; 
- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %); 
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- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к решению 
поставленной задачи.  
- отметка «3» ставится, если: 
- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет 
основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения поставленной задачи. 
- отметка «2» ставится, если: 
- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 
знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или значительная часть работы выполнена не 
самостоятельно. 
отметка «1» ставится, если: 
- работа показала полное отсутствие у учащихся обязательных знаний и навыков работы на ПК по 
проверяемой теме. 
 

Оценка достижений учащихся по физике 

 

Оценка устных ответов учащихся по физике 
 
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической 
сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное 
определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение 
физических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет чертежи, схемы и 
графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет 
применить знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может установить 
связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, 
усвоенным при изучении других предметов.  
Оценка «4»- если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5», но 
дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой 
ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при 
изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочётов и 
может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 
Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых 
явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса 
физики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять 
полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но 
затрудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых формул; допустил не 
более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, 
не более двух-трёх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил четыре 
или пять недочётов. 
Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии 

с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочётов, чем необходимо для оценки 

«3». 

Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных 
вопросов. 
 

Оценка письменных контрольных работ 
  
Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочётов. 
Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной 
негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов. 
Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не 
более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, 
не более трёх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов, при наличии четырёх-

пяти недочётов. 
Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки «3» или пра-

вильно выполнено менее 2/3 всей работы. 
Оценка «1» ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания. 
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Оценка практических работ 
 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением 
необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и 
рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, 
обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил 
техники безопасности; правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 
графики; правильно выполняет анализ погрешностей.  
Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5», но было допущено два-три 
недочёта, не более одной негрубой ошибки и одного недочёта. 
Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, 
что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе проведения опыта и 
измерения были допущены ошибки. 
Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью, и объём выполненной части работы 
не позволяет сделать правильных выводов; если опыты, измерения, вычисления, наблюдения 
производились неправильно. 
Оценка «1» ставится, если учащийся совсем не выполнил работу.  
Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники безопасности. 

Перечень ошибок 

Грубые ошибки 

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положений 
теории, формул, общепринятых символов обозначения физических величин, единиц измерения. 

2. Неумение выделить в ответе главное. 
3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений. 
4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы. 
5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести 

опыт, необходимые расчёты, или использовать полученные данные для выводов. 
6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 
7. Неумение определить показание измерительного прибора. 
8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 
Негрубые ошибки  
1. Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные неполнотой  

охвата основных признаков определяемого понятия, ошибки, вызванные несоблюдением 
условий проведения опыта или измерений. 

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, 
гра-фиков, схем. 

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 
4. Нерациональный выбор хода решения. 
Недочёты  
1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приёмы в вычислении, 

преоб-разовании и решении задач.  
2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают 

реальность полученного результата. 
3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 
4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 
5. Орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

Оценка достижений учащихся по музыке 
Критерии оценки.  
1.Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на неё. 
2.Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение пользоваться прежде 
всего ключевыми знаниями в процессе живого восприятия музыки. 
3.Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учётом исходного уровня подготовки 
ученика и его активности в занятиях. 
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Примерные нормы оценки знаний и умений учащихся. 
На уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения учащимися программного 
материала. 
При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные требования к 
учащимся, представленные в программе каждого класса и примерные нормы оценки знаний и 
умений.  
Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе и дополняются устной 
характеристикой ответа. 
Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов музыкальной 
деятельности: хорового пения, слушания музыкальных произведений,импровизацию, 
коллективное музицирование. 

Слушание музыки. 
На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные произведения, 
давать словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной выразительности, 
умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы. Учитывается: 
 

-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через средства 
музыкальной выразительности; 
-самостоятельность в разборе музыкального произведения; 
-умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на основе 
полученных знаний. 

Нормы оценок. 
Отметка «5»:  
дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального 
произведения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный.  
Отметка «4»:  
ответ правильный, но неполный:дана характеристика содержания музыкального произведения, 
средств музыкальной выразительности с наводящими(1-2) вопросами учителя.  
Отметка «3»:  
ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты недостаточно, 
допустимы несколько наводящих вопросов учителя.  
Отметка «2»: 
ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

Хоровое пение. 
Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо предварительно 
провести индивидуальное прослушивание каждого ребёнка, чтобы иметь данные о диапазоне его 
певческого голоса. 
Учёт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более объективную оценку качества 
выполнения учеником певческого задания, с другой стороны -учесть при выборе задания 
индивидуальные особенности его музыкального развития и, таким образом,создать наиболее 
благоприятные условия опроса. Так, например, предлагая ученику исполнить песню, нужно знать 
рабочий диапазон его голоса и, если он не соответствует диапазону песни, предложить ученику 
исполнить его в другой, более удобной для него тональности или исполнить только фрагмент 
песни: куплет, припев, фразу. 

Нормы оценок. 
 
Отметка «5»: 
-знание мелодической линии и текста песни; 
-чистое интонирование и ритмически точное исполнение; 
-выразительное исполнение. 
Отметка «4»: 
-знание мелодической линии и текста песни; 
-в основном чистое интонирование, ритмически 
правильное; -пение недостаточно выразительное. 
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Отметка «3»: 
-допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни; 
-неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические неточности; 
-пение невыразительное. 
Отметка «2»: 
-исполнение неуверенное, фальшивое. 

Оценка достижений учащихся по изобразительному искусству и искусству 

Отметка "5" 
 

учащийся полностью справляется с поставленной целью урока;  
правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на 
практике; 
верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все 
компоненты изображения; 

умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное.  
Отметка "4"  

учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его 
допускает неточности второстепенного характера; 

гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения;  
умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее характерное. 

 

Отметка "3" 

учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 
допускает неточность в изложении изученного материала. 

 

Отметка "2" 

учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 
не справляется с поставленной целью урока; 

Отметка "1" 

учащийся обнаруживает полное незнание учебного материала. 
 

Оценка достижений учащихся по технологии 

 

Устный опрос 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 
 

полностью освоил учебный материал; 
умеет изложить его своими словами; 

самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 
правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4» ставится, если учащийся:  
в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при 
его изложении своими словами; подтверждает ответ конкретными примерами; 

 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
Оценка «3» ставится, если учащийся: 

не усвоил существенную часть учебного материала; 
допускает значительные ошибки при его изложении своими 
словами; затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 
слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

почти не усвоил учебный материал; 
не может изложить его своими словами; 
не может подтвердить ответ конкретными примерами; 
не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 
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Оценка «1» ставится, если учащийся:  
полностью не усвоил учебный материал; 
не может изложить знания своими словами; 
не может ответить на дополнительные вопросы учителя. 

 

Графические задания и лабораторно-практические работы 

Отметка «5» ставится, если учащийся: 
 

творчески планирует выполнение работы; 
самостоятельно и полностью использует знания программного 
материала; правильно и аккуратно выполняет задание; 
умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и 
други-ми средствами. 

Отметка «4» ставится, если учащийся: 

правильно планирует выполнение работы; 
самостоятельно использует знания программного материала; в 
основном правильно и аккуратно выполняет задание;  
умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и 
други-ми средствами. 

Отметка «3» ставится, если учащийся: 

допускает ошибки при планировании выполнения работы; 
не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного 
материала; 

допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание; 
затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные 
пособия, приборы и другие средства. 

Отметка «2» ставится, если учащийся:  
не может правильно спланировать выполнение работы; не 
может использовать знания программного материала; 

допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; 
не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, 
при-боры и другие средства. 

Отметка «1» ставится, если учащийся: 

не может спланировать выполнение работы; 
не может использовать знания программного 
материала; отказывается выполнять задание. 

 

Практические работы 

 

«5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической 
последовательности, качественно и творчески; 
«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической 
последовательности, при выполнении отдельных операций допущены небольшие отклонения; 
общий 

вид изделия аккуратный; 
«3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением технологической 
последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от образца (если не было на 
то установки); изделие оформлено небрежно или не закончено в срок; 
«2» – ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая последовательность 
нарушена, при выполнении операций допущены большие отклонения, изделие оформлено 
небрежно. 
 

Проект 

1. Оригинальность темы и идеи проекта.  
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2. Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, надежность; 
удобство использования). 

 

 

 

3. Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность применения и 
сочетание материалов; соблюдение правил техники безопасности). 
4. Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; использование 
традиций народной культуры). 
5. Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование; рекомендации 
к использованию; возможность массового производства).  
6. Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при производстве изделия; 
возможность использования вторичного сырья, отходов производства; экологическая 
безопас-ность). 
7. Информационные критерии (стандартность проектной документации; использование 
дополнительной информации). 
 

Оценка достижений учащихся по ОБЖ 

Отметка «5» ставится, если учащийся: 
 

полно излагает изученный материал, дает правильное определение понятий, изучаемых в 
курсе ОБЖ, обнаруживает понимание материала, 
может применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из 
учебника, но и из жизни, знает правила безопасного поведения 

Отметка «4» ставится, если учащийся: 
 

ученик дает ответ удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки  
«5», но допускает I -2 ошибки, которые сам же исправляет  

Отметка «3» ставится, если учащийся:  
обнаруживает знания и понимание основных положений, но излагает материал неполно, и 
допускает неточности в определении понятий, правил, не умеет использовать теоретические 
знания для доказательства своих суждений, излагает материал непоследовательно, допускает 
грубые ошибки  

Отметка «2» ставится, если учащийся:  
обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, 
допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, 
беспорядочно и неуверенно излагает материал  

Отметка «1» ставится, если учащийся:  
не может спланировать выполнение работы;  

не может использовать знания программного материала; 
отказывается выполнять задание. 

Оценка «3» ставится, если учащийся  
чертежи выполняет и читает неуверенно, но основные правила оформления 
соблюдает;справочным материалом пользуется, но ориентируется в нём только с помощью 
учителя; 

Оценка «2» ставится, если учащийся  
      не выполнил обязательную графическую работу; 

чертежи читает и выполняет только с помощью учителя, систематически допуская 
существенные ошибки 
 

Оценка достижений учащихся по физической культуре  
 

Отметка 5 Отметка 4 Отметка 3 Отметка 2 

Учащийся умеет: Учащийся: Более половины видов Учащийся не может 

- самостоятельно ор- - организует место за- самостоятельной дея- выполнить ни один из 

ганизовывать место нятий в основном са- тельности выполнены пунктов 

занятий; мостоятельно, лишь с с помощью учителя  
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- подбирать средства и незначительной по- или не выполняется  

инвентарь и приме- мощью; один из пунктов  

нять их в конкретных -допускает незначи-   

условиях; тельные ошибки в   

- контролировать ход подборе средств;   

выполнения деятель- - контролирует ход   

ности и оценивать выполнения деятель-   

итоги ности и оценивает   

 итоги.   

 

 

 

2. Уровень физической подготовленности учащихся 

    

Отметка 5 Отметка 4 Отметка 3 Отметка 2 

Исходный показатель Исходный показатель Исходный показатель Учащийся не выпол- 
соответствует высо- соответствует средне- соответствует низкому няет государственный 

кому уровню подго- му уровню подготов- уровню подготовлен- стандарт, нет темпа 

товленности, преду- ленности и достаточ- ности и незначитель- роста показателей фи- 
 

 смотренному обяза- ности темпу прироста ному приросту зической подготов- 

тельным минимумом   ленности 

подготовки и про-    

граммой физического    

воспитания, которая    

отвечает требованиям    

государственного    

стандарта и обяза-    

тельного минимума    

содержания обучения    

по физической куль-    

туре, и высокому при-    

росту ученика в пока-    

зателях физической    

подготовленности за    

определенный период    
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Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, 
баскетболу, волейболу, легкой атлетике – путем сложения конечных оценок, полученных 
учеником по всем видам движений, и оценок за выполнение контрольных упражнений.  

Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за учебные 
четверти с учетом общих оценок по отдельным разделам программы. При этом преимущественное 
значение имеют оценки за умения и навыки осуществлять собственно двигательную, 
физкультурно - оздоровительную деятельность. 

Итоговая отметка по физической культуре в группах СМГ выставляется с учетом 
теоретических и практических знаний (двигательных умений и навыков, умений осуществлять 
физкультурно-оздоровительную и спортивно-оздоровительную деятельность), а также с учетом 
динамики физической подготовленности и прилежания. 

Все обучающиеся освобождённые от физических нагрузок находятся в помещении 
спортивного зала или на стадионе под присмотром учителя физической культуры. 

Учитель физической культуры определяет вид, степень и уровень физических или иных 
занятий, с данными учащимися. 

Положительная отметка учащимся, освобождённым от физических нагрузок, выставляется 

в зависимости от следующих конкретных условий: 
1. Регулярное посещение учащимися занятий по физической культуре. 
2. Старательное выполнение учащимися указаний учителя. 
3. Овладение учащимися доступными ему навыками самостоятельных занятий 

оздоровительной или корригирующей гимнастики. 
4. Учащимся, изучившим необходимые теоретические знания в области физической культуры 

и спорта. 
5. Учащимся, оказывающим посильную помощь в судействе или организации урока. 

Обучающиеся, временно освобождённые от физической нагрузки, от предмета 
«физкультура» не освобождаются. На уроке они изучают теоретические вопросы, проявляют 
себя в судействе, оценивают технику движения обучающихся и т. п., получают 
соответствующие оценки и домашнее задание. 

 

 

1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и портфель 
достижений как инструменты динамики образовательных достижений 

 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 
оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных достижений — 

важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебной деятельности, работы учи-

теля или образовательного учреждения, системы образования в целом.  
Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются материалы 
стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и  
личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику 
формирования отдель-ных личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными 
действиями и предметным содержанием.  

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем-

предметником и фиксируется с помощью классных журналов, дневников учащихся на бумажных 
или электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть включены в 
портфель достижений ученика. Основными целями такого включения могут служить: 

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или поддерживать 
учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и самостоятельность, расширять 
возможности обучения и самообучения, развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе 
са-мооценочной) деятельности, способствовать становлению избирательности познавательных 
интере-сов, повышать статус ученика (например, в детском коллективе, в семье); 
• возможное использование учащимися портфеля достижений при выборе направления 
профильного образования. 
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Портфель достижений допускает такое использование, поскольку, как показывает опыт, он 
может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на 
демонстрацию динамики образовательных достижений в широком образовательном контексте (в 
том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как 
самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 
которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих его 
областях. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не 
только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 
коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 
рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами, в том числе результаты участия в 
олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, различные 
творческие работы, поделки и др. 

Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования и основную 
область использования портфеля достижений подростков, в его состав целесообразно включать 
работы, демонстрирующие динамику: 
• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе 
сопровождающего успехами в различных учебных предметах; 
• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных задач 
и проектированию собственной учебной деятельности. 

Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы внутренней оценки 
принимает МКОУ СОШ№2. Отбор работ для портфеля достижений ведётся самим обучающимся 
совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в 
портфель достижений без согласия обучающегося не допускается. 
 

1.3.6. Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся 
 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 
общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся.  

Результаты промежуточной аттестации: 
представляют собой результаты внутришкольного мониторинга индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся; 
отражают динамику формирования их способности к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач и самостоятельного выполнения 
проектной деятельности.  

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 
педагогов и обучающихся и является внутренней оценкой. 
Результаты  итоговой  аттестации  выпускников  (в  том  числе  государственной) характеризуют  
уровень  достижения  предметных  и  метапредметных  результатов  освоения основной 
образовательной  программы  основного  общего  образования,  необходимых  для 

продолжения образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется 
внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, и является внешней оценкой  

Особенностями Системы оценки являются: 
  комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования);  
использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 
качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

. 
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уточнение и освоение содержательной и критериальной базы оценивания путем вовлечения 
педагогов и учащихся в осознанную текущую оценочную деятельность, которая 
согласовывается с внешней оценкой;  
оценка успешности учащихся в освоении содержания отдельных учебных предметов на 
основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 
учебно-практических и учебно-познавательных задач;  

      оценка динамики образовательных достижений обучающихся;  
сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 
использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 
динамику индивидуальных образовательных достижений, сочетание накопленной,итоговой  
оценки; использование наряду со стандартизированными письменными или устными 
работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие 
работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 

 

Промежуточная аттестация представляет собой результаты внутришкольного 

мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся. 
 

Промежуточная аттестация включает в себя: 
 

оценку уровня сформированности предметных, метапредметных и личностных 
результатов образования; 
оценку динамики формирования предметных, метапредметных и личностных 
результатов образования.  

Система внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 
обучающихся включает в себя: 

стартовую диагностику;  
текущую диагностику предметной и метапредметной обученности;  

оценку уровня сформированности личностных результатов образования; 
итоговую оценку предметной обученности; 
оценку индивидуального итогового проекта. 

 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем-

предметником, педагогом-психологом и фиксируется с помощью классных журналов, портфолио, 
на бумажных и электронных носителях.  

На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только 
предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 
планируемых результатов основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 
• результатов образовательных достижений обучающихся по всем предметам за каждую четверть; 
• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 
• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 
• оценок, полученных на государственной итоговой аттестации (далее — ГИА) 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 
совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 
обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и 
оценки, полученные на государственной итоговой аттестации характеризуют уровень усвоения 
обучающимися опорной системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения 
метапредметными действиями.  

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на 
базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении 
обучающимся основными познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями и 
приобретении способности к проектированию и осуществлению целесообразной и результативной 
деятельности. 
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Педагогический совет МКОУ СОШ№2 на основе выводов, сделанных классными 
руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает 
вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной образовательной программы 
основного общего образования и выдачи документа государственного образца об уровне 
образования — аттестата об основном общем образовании. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного 
вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче документа государственного 
образца об уровне образования – аттестата об основном общем образовании принимается 
педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений выпускника и 
контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных 
процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования — аттестата об 
основном общем образовании принимается педагогическим Советом школы. Приём в профильные 
классы старшей школы осуществляется в соответствии с Положением о профильных классах. 
 

1.3.7. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в ходе его 
аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе 
результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования с учётом:  

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 
муниципального); 
• условий реализации основной образовательной программы основного общего образования; 
• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 
деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание динамики 
образовательных достижений выпускников основной школы данного образовательного 
учреждения.
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования  

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 
 

 

2.1.1. Цель и задачи программы, описание её места и роли в реализации требований Стандарта 

 

 

Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного образования 
(далее программа развития универсальных учебных действий) сформирована в соответствии с 
ФГОС, конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам 
освоения основной образовательной программы основного общего образования, и служит 
основой для разработки рабочих программ по учебным предметам, курсам, а также программ 
курсов внеурочной деятельности.  

Программа развития универсальных учебных действий в основной школе определяет: 
• цели, задачи и формы взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе, описание основных подходов, 
обеспечивающих эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и 
внеурочной деятельности обучающихся по развитию универсальных учебных действий (далее 
УУД);  

• планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и 
коммуникативных универсальных учебных действий (далее УУД), показатели уровней и степени 
владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной образовательной 
программы основного общего образования; 

• ценностные ориентиры развития УУД, их связь с содержанием учебных предметов; 
• основные направления деятельности педагогов по развитию УУД, описание технологии 

включения развивающих задач, как в урочную, так и внеурочную деятельность обучающихся; 
• условия развития УУД; 
• преемственность программы развития универсальных учебных действий при переходе от 

начального к основному общему образованию. 
 

Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение 
умения школьников учиться в общении, дальнейшее развитие способности к 
самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного подхода, 
положенного в основу Стандарта, и развивающего потенциала общего образования. 

Задачи программы развития универсальных учебных действий обучающихся:   
• обеспечить внедрение системно-деятельностного подхода в образовательную деятельность 
основной школы; 
• обеспечить преемственность и особенности программы развития универсальных учебных 
действий при переходе от начального к основному общему образованию.  
• организовать взаимодействие педагогов и обучающихся и их 

родителей по развитию универсальных учебных действий в основной школе; 
• выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и определить 
условия их формирования в учебной деятельности;  
• обеспечить развитие универсальных учебных действий как собственно психологической 
составляющей фундаментального ядра содержания образования через изложение предметного 
содержания конкретных учебных дисциплин и внеурочную деятельность с использованием 
современных образовательных технологий. 
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Формы взаимодействия участников образовательных отношений при создании и реализации 
программы развития универсальных учебных действий  

С целью разработки и реализации программы развития УУД в школе была создана рабочая 
группа Направления деятельности рабочей группы: 
 

• разработка планируемых образовательных метапредметных результатов как для всех 
обучающихся уровня, так и для групп с особыми образовательными потребностями с 
учетом сформированного учебного плана и используемых в школе образовательных 
технологий и методов обучения; 
• разработка основных подходов к обеспечению связи универсальных учебных действий с 
содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью; 
• разработка основных подходов к конструированию задач на применение универсальных 
учебных действий; 
• разработка основных подходов к организации учебно-исследовательской и проектной 
деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по таким направлениям, как: 
исследовательское, информационное, социальное, игровое, творческое направление 
проектов; 
• разработка основных подходов к организации учебной деятельности по формированию 
и развитию ИКТ-компетенций; 
• разработка системы мер по организации взаимодействия с учебными, научными и 
социальными организациями, формы привлечения консультантов, экспертов; 
• разработка системы мер по обеспечению условий для развития универсальных учебных 
действий у обучающихся, в том числе информационно- методического обеспечения, 
подготовки кадров; 
• разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности 
образовательной организации по формированию и развитию универсальных учебных 
действий у обучающихся; 
• разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения и 
применения обучающимися универсальных учебных действий; 
• разработка основных подходов к созданию рабочих программ по предметам с учетом 
требований развития и применения универсальных учебных действий; 
• разработка рекомендаций педагогам по конструированию уроков и иных учебных 
занятий с учетом требований развития и применения УУД; 
• организация и проведение систематических консультаций с педагогами-предметниками 
по проблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий в образовательной 
деятельности; 
• организация и проведение методических семинаров с педагогами- предметниками и 
школьными психологами по анализу и способам минимизации рисков развития УУД у 
обучающихся различного уровня; 
• организация разъяснительной/просветительской работы с родителями по проблемам 
развития УУД у учащихся различного уровня; 
В период реализации данной ООП ООО планируются следующие формы взаимодействия 

участников образовательных отношений при реализации программы развития универсальных 
учебных действий: педагогические советы; методические советы, административные совещания; 
тьюторское сопровождение учителей, разрабатывающих программы по учебным предметам и 
курсам внеурочной деятельности, а также осваивающих деятельностный метод обучения; онлайн-

мероприятия (дистанционный информационный обмен между учителями; информирование 
родителей по проблемам развития УУД через сайт школы) и др. 

Сформулированные ценностные ориентиры основного общего образования и целевые 
установки по развитию универсальных учебных действий в МКОУ МСОШ№2 представлены в 
таблице . 
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Ценностные ориентиры основного общего образования и целевые установки по развитию 
универсальных учебных действий 

Название целевой Содержание целевой установки 

установки  

Формирование - формирование способности к сотрудничеству и коммуникации; 
психологических овладение умением выбирать адекватные стоящей жизненной 

условий развития задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

общения, неопределённости; 
сотрудничества - получение возможности развить способность к разработке 

 нескольких вариантов решений жизненных задач, к поиску 

 нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

 приемлемого решения 

Развитие умения - повышение мотивации и эффективности учебной деятельности; 
учиться в общении - формирование способности к целеполатанию, самостоятельной 

 постановке новых учебных задач и проектированию собственной 

 учебной деятельности; 
 - овладение умением выбирать адекватные стоящей задаче 

 средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

 неопределённости; 
 - получение возможности развить способность к разработке 

 нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, 
 поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения; 
 - освоение умения оперировать гипотезами как отличительным 

 инструментом научного рассуждения; 
 - приобретение опыта решения интеллектуальных задач на основе 

 мысленного построения различных предположений и их 

 последующей проверки 

Развитие - приобретение потребности вникать в суть изучаемых проблем, 
ценностно - ставить вопросы, затрагивающие основы знаний, личный, 
смысловой сферы социальный, исторический жизненный опыт; 
личности - получение основ критического отношения к знанию, жизненному 

 опыту, основ ценностных суждений и оценок; 
 - уважение к величию человеческого разума, позволяющего 

 преодолевать невежество и предрассудки, развивать 

 теоретическое знание, продвигаться в установлении 

 взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 
 - приобретение основ понимания принципиальной ограниченности 

 знания, существования различных точек зрения, взглядов, 
 характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

Развитие - воспитание самостоятельности, инициативности, 
самостоятельности, ответственности; 
инициативы и - формирование способности к самостоятельному пополнению 

ответственности знаний; 
личности - формирование самоуважения и эмоционально-положительного 

 отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать 

 свою позицию, критичности к своим поступкам и умения 

 адекватно их оценивать; 
 - формирование целеустремленности и настойчивости в 

 достижении целей, готовности к преодолению трудностей и 

 жизненного оптимизма; 
 - формирование нетерпимости и умения противостоять действиям 

 и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, 
 безопасности личности и общества, в пределах своих 
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возможностей;   
- формирование готовности к выбору направления профильного 
образования.  

 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий 
(регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных 
учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места отдельных 
компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательного процесса 

 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 
учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 
сознательного и активного присвоения нового социального опыта.  

В более узком (собственно психологическом значении) этот термин можно определить как 
совокупность способов действия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной 
работы), обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и 
умений, включая организацию этого процесса. 

Универсальный характер УУД проявляется том, что они: 
• носят надпредметный, метапредметный характер; 
• реализуют целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и 
саморазвития личности; 
• обеспечивают преемственность всех уровней общего образования. Универсальные учебные 
действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные, личностные) обеспечивают этапы 
усвоения учебного содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 
 

Универсальные учебные действия формировались в условиях реализации основной 
образовательной программы начального общего образования, являясь основой для формирования 
ключевых компетентностей младших школьников. Учебная деятельность младших школьников 
была той средой, в которой указанные выше универсальные учебные действия были 
сформированы на достаточном уровне. На этапе основного общего образования универсальные 
учебные действия продолжают развиваться в различных видах деятельности - в учебной и 
внеурочной, в различных социальных практиках, а также в рамках надпредметных программ 
курсов и дисциплин (факультативов, кружков, элективов).  

С учётом этого, в основу разработки Программы развития УУД на уровне основного 
общего образования положен принцип преемственности, цель которого - обеспечение целевого 
и содержательного единства учебной и внеучебной деятельности на всем протяжении процесса 
получения образования в школе. 

Так же, как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит системно-
деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося признаётся 
основой достижения развивающих целей образования - знания не передаются в готовом виде, а  
добываются самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. Признание 
активной роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений о содержании 
взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер 
сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным 
участием обучающихся в выборе методов обучения.  

Кроме этого, системно-деятельностный подход обеспечивает переход от существующей 
практики дробления знаний на предметы к целостному образному восприятию мира. При таком 
подходе у обучающихся формируется подход к изучаемому предмету как к системе знаний о 
мире, выраженном в числах и фигурах (математика), в веществах (химия), телах и полях (физика), 
художественных образах (литература, музыка, изобразительное искусство) и т.д.  

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования возможностей 
современной информационной образовательной среды как: 

-средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, 
организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры 
учебной деятельности в школе;  

-инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности 
путём моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и 
исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной 
обработки результатов экспериментальной деятельности;  

-средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой 
информации из разнообразных источников;  
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-средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 
 

-эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 
Освоенные обучающимися универсальные учебные действия обеспечивают овладение  

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными 
понятиями.  

Подробное описание планируемых метапредметных результатов изложено в целевом 
разделе настоящей основной образовательной программы (п. 1.2.4). 
 
 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием отдельных учебных предметов, 
внеурочной и внешкольной деятельностью и условия их формирования и развития 
 
 

 

Развитие регулятивных УУД по каждому предмету в этом подразделе не представлено в силу 
того, что основными методическими приёмами их развития во всех учебных предметах являются: 
опора на личный жизненный опыт обучающихся; использование занимательного игрового 
материала; создание проблемной ситуации в процессе целеполагания; моделирование цели урока, 
введение понятия « учебная задача»; составление своего плана решения учебной задачи; поиск 
информации в предложенных источниках, задания на аналогии (найти закономерности и ответить 
на вопрос); прием взаимоконтроля, самоконтроля; использование «графика продвижения», 
который позволит учащимся отслеживать свой рост и определять задачи и направления своей 
деятельности; использование листов самооценки; прием взаимооценки.  

На уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников 
развиваются познавательные универсальные учебные действия. Этот же учебный предмет с 
помощью другой группы линий развития развивает коммуникативные универсальные учебные 
действия, так как обеспечивает «овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 
фразеологии языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета и 
приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных 
высказываний».  

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается на 
уроках литературы через обучение школьников правильному и умелому пользованию речью в 
различных жизненных ситуациях, организацию диалога с автором литературного произведения в 
процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. «Овладение процедурами 
смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий 
литературного художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п., 
формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 
прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую в литературном 
произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального 
осмысления», способствует формированию познавательных универсальных учебных действий.  

Учебный предмет «Иностранный язык» (английский язык), наряду с достижением 
предметных результатов, развивает коммуникативные универсальные учебные действия, так как 
стимулирует «формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции». 
На уроках английского языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников 
формируются и развиваются познавательные универсальные учебные действия. 

Учебный предмет «История России. Всеобщая история» (далее история) через знакомство 

с целостной картиной мира (умение объяснять мир с исторической точки зрения, сопоставлять 
ключевые события и процессы российской и мировой истории, характеризовать события 
региональной истории) обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий, 
а именно: «приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке 
социальных явлений, современных глобальных процессов»; «развитие умений искать, 
анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о 
событиях и явлениях прошлого и настоящего». Проведение уроков истории в форме уроков-

дебатов, уроков-дискуссий и т.п. будет способствовать развитию коммуникативных 

универсальных учебных действий. 
Аналогично и в учебном предмете «Обществознание» познавательные универсальные 

учебные действия развиваются за счёт освоения приемов работы с социально значимой 
информацией, осмысления исторических и обществоведческих текстов, оценки социальным 
событиям и процессам» и др.; коммуникативные универсальные учебные действия - за счёт  
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участия обучающихся в дискуссиях, дебатах, диспутах, а также при выполнении заданий учителя 
в паре, микрогруппе.  

Учебный предмет «География» нацелен на развитие познавательных универсальных 
учебных действий. Этому способствует «формирование умений и навыков использования 
разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и 
процессов». Коммуникативные универсальные учебные действия развиваются в процессе 
«овладения основами картографической грамотности и использования географической карты как 
одного из языков международного общения».  

Учебные предметы «Математика», «Алгебра», «Геометрия» направлены, прежде всего, на 
развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно на это нацелено 
«формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 
позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления».  

Учебный предмет «Информатика» развивает познавательные универсальные учебные 
действия. Этому оказывает содействие «формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 
логических значениях и операциях», «развитие умений формализации и структурирования 
информации». Коммуникативные универсальные учебные действия развиваются при выполнении 
заданий учителя в паре, микрогруппе.  

Учебный предмет «Физика» обеспечивает формирование и развитие познавательных 
универсальных учебных действий за счёт «приобретения опыта применения научных методов 
познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных 
исследований». Выполнение лабораторных и практических работ в паре способствует развитию 
коммуникативных универсальных учебных действий.  

Учебный предмет «Биология» через знакомство обучающихся с целостной картиной мира 
(умение объяснять мир с биологической точки зрения) способствует развитию познавательных 
универсальных учебных действий. Именно благодаря этой группе УУД происходит 
«формирование системы научных знаний о живой природе», «первоначальных 
систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 
закономерностях, об основных биологических теориях».  
Организация групповой работы на уроке способствует развитию коммуникативных 
универсальных учебных действий.  

Учебный предмет «Химия» нацелен на формирование познавательных универсальных 
учебных действий. Этому способствует решение таких задач, как «формирование 
первоначальных систематизированных представлений о веществах», «формирование умений 
устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, 
происходящими в микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств 
от состава и строения, а также зависимость применения веществ от их свойств». 

Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область «Искусство», 
включающая учебные предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде всего, они 
способствуют познавательному развитию ученика, обеспечивая «расширение общего 
культурного кругозора школьников», «... развитие ассоциативности мышления, воображения, 
позволяющих обучающимся проявить творческую индивидуальность в различных видах 
музыкальной деятельности». Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, 
способ общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных универсальных учебных 
действий.  

Учебный предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. 
Он направлен на формирование и развитие регулятивных универсальных учебных действий 
путём «овладения методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 
творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий». В то 
же время «формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 
предметам для решения прикладных учебных задач» обеспечивает развитие познавательных 
универсальных учебных действий.  

Учебные предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» 
стимулируют развитие регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий 
через «развитие двигательной активности обучающихся, формирование потребности в 
систематическом участии в физкультурно- спортивных и оздоровительных мероприятиях», а 
также «знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и 
чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую помощь пострадавшим; предвидеть 
возникновение опасных ситуаций». Знание истории и современного развития физической 
культуры, освоение обучающимися знаний о безопасном поведении в повседневной 
жизнедеятельности оказывают весьма заметное влияние на познавательное развитие школьников. 
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Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» способствует 
развитию познавательных универсальных учебных действий, т.к. нацеливает на «знание 
основных норм морали, культурных традиций народов России, формирование представлений об 
исторической роли традиционных религий и гражданского общества в становлении российской 
государственности». Развитию коммуникативных универсальных учебных действий будут 
способствовать групповые формы работы на уроке.  

С учётом обозначенных выше общих положений и подходов к развитию УУД связь УУД с 
содержанием учебных предметов определяется в программе развития универсальных учебных 
действий следующими позициями:  

1) УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: коммуникативные - 
обеспечивающие социальную компетентность, познавательные - общеучебные, логические, 
связанные с решением проблемы, регулятивные - обеспечивающие организацию собственной 
деятельности.  

2) Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 
реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных 
предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 
сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.  

3) Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 
способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 
возможности для развития универсальных учебных действий. С учётом этого обстоятельства 
заданные Стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и 
организации образовательного процесса с учетом возрастно- психологических особенностей 
обучающихся. 

4) Каждый учебный предмет вносит свой вклад в развитие УУД, поэтому учителя-
предметники каждой параллели должны работать согласованно, в команде, для достижения 
наилучших результатов.  

Соблюдение определенной системы условий, а так же организация различных видов 
деятельности обучающихся по решению одних и тех же типов задач позволит работать над 
развитием всех видов УУД каждому учителю-предметнику (см. таблицу 6).  

5) Важнейшим критерием - показателем освоения обучающимися УУД в содержании 
любой деятельности (в т. ч. внеурочной) является процесс интериоризации, т.е. перенос действий, 
относящихся к внешней деятельности, в умственный, внутренний личностный план.  

Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к планируемым результатам 
освоения учебных программ, а также программ курсов внеурочной деятельности. 

6) Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса в рабочих предметных 
программах и в рабочих программах курсов внеурочной деятельности и являются ориентиром 
при организации мониторинга их достижения. 

 

2.1.4. Система условий формирования и развития видов УУД и типовые задачи применения 
универсальных учебных действий 

  
Характеристика условий развития универсальных учебных действий  

Личностные УУД  
Содержание дан- Система условий Основные типы Результаты 

ного вида УУД формирования и задач по формиро- развития УУД 

 развития данного вида ванию и развитию  

 УУД данного вида  

  УУД  

- жизненное, лич- 1 .Формирование -на личностное - знание о 

ностное, активной позиции самоопределение; принадлежности к 

профессиональное учащихся в учебной - на развитие Я- данной социальной 

самоопределение деятельности. концепции; общности 

-действия 2.Превращение - на смыслообразо- - наличие 

смыслообразования учащегося в подлинного вание; позитивного или 

и нравственно- субъекта учебной - на мотивацию; негативного 

этического деятельности. -на нравственно- отношения к факту 

оценивания 3.Создание учебных этическое оценива- принадлежно сти 
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- ориентация в ситуаций, направленных ние. - принятие или 

социальных ролях и на приложение  непринятие 

межличностных учащимися больших  гражданской 

отношениях усилий для достижения  общности в каче- 

 результата.  стве 

 4.Создание учебных  группы членства 

 ситуаций, требующих  как 

 самооценивания и  результат действия 

 оценивания учебной  двух первых 

 деятельности  - участие в 

 сверстников.  общественно- 

 5.Организация  политической жиз- 

 ориентировочной  ни 

 деятельности и учебного  страны, реализация 

 сотрудничества.  в деятельности и 

 6.Раскрытие перед  поведении 

 учащимися личностного  - осознание своих 

 смысла самого процесса  мотивов, 
 учения, значимости  потребностей, 
 учения в школе для  стремлений, жела- 

 реализации  ний 

 профессиональных  и побуждений 

 планов, социальной  - осознание 

 карьеры,  собственных ка- 

 межличностных и  честв 

 ролевых отношений в  личности и уровня 

 социальной практике  их 

 взрослой жизни.  сформированности 

 7.Создание атмосферы  - ориентация на 

 Принятия и доверия в  нравственно- 

 групповой работе  этическое содер- 

   жание 

   поступков и собы- 

   тий 

   - развитие мораль- 

   ного сознания 

 Познавательные УУД  

Общеучебные дей- 1 .Создание условий для - задачи и проекты - умение видеть 

ствия: возникновения вопросов на проблему 

- самостоятельное и проблем у учащихся выстраивание стра- - умение ставить 

выделение и (стимулирование тегии вопросы 

формулирование творческого звена поиска решения за- - умение выдвигать 

познавательной це- мыслительного дач гипотезы 

ли процесса) - задачи и проекты - умение 

- поиск и выделение 2. Рефлексия на структурировать 

необходимой мыслительного проведение тексты 

информации процесса, достижение эмпирического - умение работать с 

- применение мето- высокого уровня исследования метафорами 

дов понимания решения. - задачи и проекты - умение давать 

информационного 3.Обеспечение на определение 

поиска эмоционального проведение понятиям 

- знаково- благополучия детей. теоретического - умение наблю- 

символические 4.Удовлетворение исследования дать 

действия, включая познавательной - задачи на смысло- - умение и навыки 

моделирование потребности. вое проведения 

- структурирование 5 .Удовлетворение чтение экспериментов 
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знаний познавательной - задачи на сравне- - умение делать 

- осознанное и потребности в ние, выводы и 

произвольное по- межличностном оценивание умозаключения 

строение общении.  - умение 

речевого высказы- 6.Развитие способности  классифицировать 

вания в к самоуправлению своей  - умение 

устной и письмен- деятельностью -  структурировать 

ной рефлексивной  материал 

форме саморегуляции.  - умение произво- 

- выбор наиболее 7.Дифференциация и  дить 

эффективных спо- индивидуализация  оценку получен- 

собов содержания обучения.  ных 

решения задачи 8.Дифференциация и  результатов 

- рефлексия спосо- индивидуализация  - умение 

бов и помощи учителя  представления 

условий действия учащимся.  результатов  
- контроль и 
оценка процесса и 
резуль-татов 
деятельности 

- смысловое чтение 

- извлечение 

необходимой 
информации из 
прослушанных 
тек-стов 
различных жанров 

- определение ос-

новной и 
второстепенной 
информации 

- свободная ориен-

тация и восприятие 
текстов различных 
стилей 

- понимание и 
адек-ватная оценка 
языка СМИ 
- умение адекватно, 
подробно, сжато, 
выборочно переда-

вать содержание 
текста  
- составление тек-

стов различных 
жанров 
Логические 
дейст-вия: 
- анализ объектов с 
целью выделения 
призна-ков 
(существенных и 
несущественных) 
 
- синтез 
информа-ции  
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- выбор оснований  
и 

критериев для 
сравнения, 
сериации, класси-

фикации 
объектов 

- подведение 
под понятия 

- выведение 
следст-вий 

- установление 
при-чинно-

следственных свя-

зей 

- построение логи-

ческой цепи 
рассу-ждений 

- доказательство 

- выдвижение 
гипо-тез и их 
обоснование  

Коммуникативные УУД 

 

- планирование 1 .Оказание поддержки и на организацию и - умение слушать и 

учебного содействия тем, от кого осуществление слышать друг дру- 

сотрудничества с зависит достижение сотрудничества га 

учителем и сверст- цели. на учет позиции - умение выражать 

никами 2. Обеспечение партнера свои мысли 

- инициативное бесконфликтной на передачу - умение адекватно 

сотрудничество в совместной работы в информации и использовать рече- 

поиске и сборе ин- группе. отображение вые средства для 

формации 3.Установление с предметного со- дискуссии и 

- разрешение кон- окружающими теплых держания аргументации сво- 

фликтов отношений взаимопони- - ролевые игры ей позиции 

- управление пове- мания. - групповые игры - умение 

дением партнера 4.Использование  интересоваться 

- выражение своих эффективных групповых  чужим мнением и 

мыслей в соответ- обсуждений.  высказывать 

ствии с задачами и 5.Обеспечение обмена  собственное 

условиями знаниями между  - умение вести 

коммуникации членами группы для  диалог 

- владение принятия продуктивных  - готовность к 

монологической и решений.  выработке общей 

диалогической б. Адекватное  позиции при 

формами речи реагирование на нужды  обсуждении раз- 

 других.  ных точек зрения 

 7 .Демократический  - умение устанав- 

 стиль сотрудничества  ливать и 

 учителя и учащихся.  сравнивать разные 

   точки зрения 

   - умение опреде- 

   лять цели и функ- 

   ции  членов груп- 

   пы 

   - умение планиро- 
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   вать общие спосо- 
   бы работы 

   - умение произво- 

   дить обмен зна- 

   ниями между чле- 

   нами группы 

   - способность 

   брать на себя ини- 

   циативу 

   - способность 

   добывать 

   недостающую 

   информацию с 

   помощью вопросов 

   - умение разрешать 

   конфликты 

 Регулятивные УУД  
    

- целеполагание как 1 .Инициация внутрен- - на планирование; - способность 

постановка учебной них мотивов учения - на рефлексию; справляться с 

задачи школьника. - на ориентировку в жизненными 

- планирование - 2.Поощрение действий ситуации; задачами 

определение самоорганизации и - на прогнозирова- - умение планиро- 

последовательности делегирования их ние; вать 

промежуточных це- учащемуся при - на целеполагание; цели и пути их 

лей с сохранении за учителем - на оценивание; достижения 

учетом конечного функции постановки - на принятие реше- - умение 

результата общей учебной цели и ния; устанавливать 

- составление плана оказания помощи в - на самоконтроль; приоритеты 

и случае необходимости. - на коррекцию. - способность 

последовательности 3 .Использование  осуществления 

действий групповых форм работы.  контроля и управ- 

- прогнозирование 4. Акцентирование  ления временем 

результата и уровня внимания педагога на  - умение решать 

его достижениях ученика.  задачи 

освоения, времен- 5. Сопровождение  - умение прини- 

ных формирования  мать решения 

характеристик самооценки учащегося  - умение вести 

- осуществление как основы постановки  переговоры 

контроля и оценки целей.  - способность к 

- элементы волевой 6.Формирование  самооценке 

саморегуляции как рефлексивности оценки  - умение выстраи- 

способности к и самооценки.  вать стратегии в 

мобилизации сил и 7.Формирование у  отношении учения 

энергии учащихся установки на   

 улучшение результатов-   

 деятельности.   
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2.1.5 Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское,  
инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направление проектов) 

в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений. 
Внеурочная деятельность организуется и осуществляется в школе на основании плана 

внеурочной деятельности и программ курсов внеурочной деятельности.  
Спектр форм внеурочной деятельности определяется запросами обучающихся и 

требованиями к результатам их личностного развития.  
В качестве исходных для составления и реализации программ внеурочной работы в форме 

систематических занятий, театрализации и других активных видов деятельности подростков 
могут быть взяты за основу программы и курсы, апробированные и опубликованные в 
методических материалах, пособиях. 

   

 Технология развития универсальных учебных действий 

   

Педагогические Приоритетные Предметные области по приоритетному исполь- 

технологии виды формируе- зованию педагогических технологий 

 мых УУД  

Технология Коммуникативные Технология 

проектного УУД Русский язык и литература 

обучения Познавательные УУД Иностранные языки 

 Регулятивные УУД Естественно-научные предметы 

  Физическая культура и основы безопасности 

  жизнедеятельности 

  Основы духовно-нравственной культуры народов 

  России 

Технология Познавательные УУД Математика и информатика 

проблемного  Естественнонаучные предметы 

изложения  Филология 

учебного  Физическая культура и основы безопасности 

материала  жизнедеятельности 

  Основы духовно-нравственной культуры народов 

  России 

Технология Познавательные УУД Естественно-научные предметы 

исследовательской Регулятивные УУД Русский язык и литература 

деятельности  Иностранные языки 

  Математика и информатика 

  Общественно-научные предметы 

  Основы духовно-нраваственной культуры народов 

  России 

Коммуникативно- Коммуникативные Филология, 
диалоговые УУД Искусство 

технологии Регулятивные УУД Математика и информатика 

  Естественнонаучные предметы 

  Общественно-научные предметы 

  Основы духовно-нравственной культуры народов 

  России 

Технология Познавательные УУД Естественнонаучные предметы 

развития Коммуникативные Русский язык и литература 

критического УУД Иностранные языки 

мышления  Математика и информатика 

  Основы духовно-нравственной культуры народов 

  России 

Технология Познавательные Естественно-научные предметы 
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модульного УУД. Регулятивные Общественно-научные предметы 

обучения УУД   

Кейс - технология Познавательные УУД Общественно-научные предметы 

 Регулятивные УУД  

 Коммуникативные  

 УУД   

Технология Коммуникативные Физическая культура и основы безопасности 

учебной игры УУД  жизнедеятельности 

 Регулятивные УУД Общественно-научные предметы 

Технология Познавательные УУД Русский язык и литература 

оценивания Регулятивные УУД Иностранные языки 

 Коммуникативные Физическая культура и основы безопасности 

 УУД  жизнедеятельности 

   Математика и информатика 

   Естественно-научные предметы 

   Общественно-научные предметы 
 

На уровне основного общего образования обучающиеся активно включаются в 
совместные занятия, что позволяет организовать процесс обучения и воспитания в 
соответствии с основной задачей основной школы в рамках реализации Программы развития 
универсальных учебных действий «Учить ученика учиться в общении». Использование 
различных типов сотрудничества с учетом возрастных особенностей обучающихся позволит 
организовать работу по решению выше обозначенной задачи. 

   

Характеристика различных типов сотрудничества в основной школе 

Форма сотрудничества Основные составляющие сотрудни- Формируемый вид 

 чества УУД 

  (в приоритете) 

Учебное сотрудничество Распределение начальных действий и Коммуникативные УУД 

 операций, заданное предметным усло-  

 вием совместной работы. Обмен спо-  

 собами действия. Взаимопонимание.  

 Общение  

 Планирование общих способов работы  

 Рефлексия  

Совместная деятельность Совместная постановка целей работы Регулятивные УУД 

 Совместное определение способов  

 выполнения работы  

 Перестраивание собственной деятель-  

 ности с учетом изменяющихся усло-  

 вий работы  

 Понимание и учет позиции других  

 участников выполнения работы  

Разновозрастное сотрудни- Работа с позиции учителя по отноше- Коммуникативные УУД 

чество нию к другому Апробирование с по-  

 следующим анализом и обобщением  

 средств и способов учебных действий  

Проектная деятельность(как Распределение обязанностей Регулятивные УУД Ком- 
форма сотрудничества) Оценка ответа товарища муникативные УУД По- 

 Следование правилам работы в группе знавательные УУД 

 Переход с позиции обучаемого на  

 обучающего себя  

 Выработка индивидуальных стилей  

 сотрудничества  

Дискуссия Формирование собственной точки Регулятивные УУД Ком- 
 зрения Координация точек зрения ок- муникативные УУД По- 

 ружающих с последующей формули- знавательные УУД 
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 ровкой вывода  

 Формулировка собственного мнения с  

 соответствующим оформлением в  

 устной или письменной речи  

 Ведение мысленного диалога с авто-  

 рами научных текстов (в ситуации  

 письменной дискуссии) с последую-  

 щим получением сведений о взглядах  

 на проблемы  

Учебное Выдвижение тезиса (утверждения) Коммуникативные УУД 

доказательство (как особый Предоставление аргументов Вывод Познавательные УУД 

способ организации усвое- умозаключений (рассуждений, в ходе  

ния знаний) которых рождается новое суждение)  

Рефлексия Постановка новой задачи как задачи с Регулятивные УУД Ком- 
 недостающими данными муникативные УУД По- 

 Анализ наличия способов и средств знавательные УУД 

 выполнения задачи  

 Оценка своей готовности к решению  

 проблемы Самостоятельный поиск не-  

 достающей информации Самостоя-  

 тельное изобретение недостающего  

 способа действия  

 

Достижение планируемых результатов через интеграцию урочных и внеурочных занятий 

 

Взаимосвязь урочной и внеурочной работы в учебной деятельности (рис. 1) 
обеспечивается тремя основными связями: взаимодействия, организации и управления.  

Первые обеспечивают взаимодействие урочных и внеурочных занятий в педагогическом 
процессе; вторые - организацию системы урочно-внеурочной работы; третьи - управление 
данной системой.  
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Рис. 1. Взаимосвязь урочных и внеурочных занятий 

 

Взаимодействие урочных и внеурочных занятий в педагогическом процессе может быть 
внутрипредметным и межпредметным. Внутрипредметное взаимодействие осуществляется на 
основе парной взаимосвязи урочных (У) и внеурочных (В) занятий по одному и тому же 
предмету: У — В. Данное взаимодействие обеспечивает внутрипредметную интеграцию урочных 

и внеурочных занятий в учебной деятельности. Под межпредметным взаимодействием урочных 
и внеурочных занятий понимается взаимодействие различных форм данных видов занятий по 
двум и более учебным предметам (например: У - физика, В - биология и т.п.). Межпредметное 
взаимодействие осуществляется на основе вариативной взаимосвязи урочной и внеурочной 
деятельности школьников: У? — У?, У? - В? , У? - В?, В? - В?.  

Межпредметное взаимодействие урочных и внеурочных занятий может проявляться как 
внутри- и межтиповое. Межпредметное внутритиповое взаимодействие осуществляется между 
урочными и внеурочными занятиями по учебным предметам одного и того же типа. Например, 
взаимодействие урочных и внеурочных занятий по учебным предметам I типа: Уфиз. - В хим.; II 
типа: Умат. - Втехн..; III типа: Уизо - Вмуз. и т.п. Межпредметное межтиповое взаимодействие 
осуществляется между урочными и внеурочными занятиями по учебным предметам разных 
типов. Например, Уфиз. (I тип) — Втехн. (II тип); Уин.яз. (II тип) - Вмуз. (III тип); Уизо (III тип) - 
Вист. (I тип) и т.п.  

Творчески работающий учитель имеет возможность выбора различных вариантов 
взаимодействия урочных и внеурочных занятий. 

Уровни организации взаимодействия урочных и внеурочных занятий характеризуются 
множеством параметров, среди которых важными являются: целенаправленность, стабильность, 
многосторонность и управляемость данного взаимодействия.  

Низкий уровень организации взаимодействия данных видов занятий характеризуется 
полным отсутствием целенаправленности связи урочных и внеурочных занятий. Эти виды 
занятий функционируют автономно, независимо друг от друга (или параллельно друг другу) 
Вместе с тем взаимосвязь существует самопроизвольно (спонтанно), так как и педагог, и 
школьники используют результаты разных видов независимо от проводимых занятий. Например, 
учитель использует на уроке дополнительный учебный материал, получаемый школьниками под 
его руководством или самостоятельно на внеурочных занятиях. Или, наоборот, в ходе проведения 
внеурочной работы (например, кружковой) по учебному предмету учитель и ученики используют 
знания, умения и навыки, полученные на уроках. На этом уровне организации взаимодействия 
урочных и внеурочных занятий более заметно функционирование информационных и 
вещественных связей. Эти связи используются учителем эпизодически. Практически все связи 
малоуправляемы учителем.  

Средний уровень характеризуется целенаправленной, но односторонней связью внеурочных 
занятий с урочными, или, наоборот, урочных занятий с внеурочными. На этом уровне педагог 
использует определенные возможности применения различных результатов внеурочной 
деятельности школьников на уроке, но чаще всего эти связи используются учителем 
изолированно друг от друга. Тем не менее, взаимосвязь становится управляемой.  

Высокий уровень организации взаимодействия между урочными и внеурочными занятиями 
характеризуется таким состоянием связей (развития личности, информационных, вещественных), 
 

при котором педагог целенаправленно планирует эти связи и управляет всем их многообразием. 
На этом уровне организации взаимодействия урочной и внеурочной работ учитель осуществляет 
управление системой урочно- внеурочной работы (УВР).  

Каждому педагогу необходимо стремиться к системной организации урочно- внеурочной 
работы. С этой целью педагог должен научиться моделировать систему урочно-внеурочных 
занятий школьников на основе принципов организации.  

Управление системой урочно-внеурочной работы может осуществляться на нескольких 
уровнях: 
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1) только администрацией школы; 
2) администрацией и учителями школы в содружестве (соуправление); 
3) администрацией в содружестве с учителями, школьниками и их родителями 

(широкое соуправление); 
4) педагогами школы; 
5) педагогами школы в содружестве с учащимися (соуправление); 
6) школьниками (самоуправление). 

Как правило, первые три уровня управления соответствуют управлению школьной 
системой урочно-внеурочной работы, а последующие - управлению системой урочно- внеурочной 
работы в классе, по одному или нескольким учебным предметам.  

Управление системой урочно-внеурочной работы может осуществляться по- разному в 
зависимости от конкретных условий, в которых данная система функционирует и развивается. 
Важно, чтобы школьники были активными участниками управления системой урочно-внеурочной 
работы.  

Функциями управления являются планирование, организация, мотивация и контроль. 
Планирование представляет собой набор действий и решений, предпринятых учителем в  

содружестве со школьниками, их родителями, работниками внешкольных учреждений, 
приводящих к разработке основных направлений урочно-внеурочной деятельности, позволяющих 
достичь поставленных педагогом целей.  

Педагогами школы составляется план на год (планирование урочно-внеурочной системы). 
Он составляется так, чтобы в течение учебного года можно было вносить в него определенные 
коррективы. Его можно рассматривать как программу, ориентирующую участников учебной 
деятельности на определенные виды и способы деятельности в конкретные календарные сроки. 
Планирование педагогом урочно-внеурочных занятий по своему учебному предмету предполагает 
учет возможностей внутри- и межпредметной интеграции. Учителя сначала составляют 
календарно-тематический план уроков по учебной дисциплине, а затем, изучив возможности 
интеграции урока с различными формами внеурочных занятий, осуществляют параллельное 
планирование таковых (в соответствии с составленным планом проведения урочных занятий).  

В системе урочно-внеурочной деятельности особое место занимает установка педагога на 
контакт с ребенком. Учитель должен опасаться стереотипного устойчивого представления об 
ученике, предвзятого мнения по отношению к некоторым школьникам, авторитарности в 
отношениях с учеником, отсутствия внимания и интереса к нему как к личности.  

Системная организация урочно-внеурочной работы предполагает учет многочисленных 
потребностей учащихся и других участников педагогического процесса (педагогов, родителей, 
работников внешкольных учреждений). Приоритетными способами удовлетворения социальных 
потребностей подростков могут являться включение в совместную творческую деятельность, 
способствующую расширению и углублению взаимодействия учащихся со взрослыми и 
сверстниками; сплочение коллективов и групп школьников и педагогов; привлечение учащихся к 
активному участию в планировании, организации и контроле урочно-внеурочных занятий; 
делегирование им руководства в групповой и коллективной деятельности; стимулирование у них 
развития качеств лидера; помощь в создании неформальных групп учащихся (социальной 
направленности) и поощрение их деятельности, создание условий социальной активности и 
самодеятельности школьников как в школьной, так и во внешкольной деятельности.  

Удовлетворение потребностей подростков в уважении педагоги могут осуществить 
следующими способами: включением учащихся в содержательную работу, требующую 
проявления интеллекта, творческих способностей, предоставляющую личную свободу и 
ответственность за процесс и результат выполнения; обеспечением учащимся позитивной 
обратной связи с достигнутыми результатами; обеспечением объективной оценки процесса и 
результатов деятельности школьников, а также поощрением их за успешное выполнение работы и 
достигнутые результаты; привлечением учащихся к планированию и организации совместной 
деятельности, выработке управленческих решений; делегированием учащимся реальных, прав и 
полномочий в совместной деятельности; фиксированием качества выполнения работы; 
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обеспечением учащихся регулярными консультациями, позволяющими расширить и углубить 
знание и способы деятельности, приобрести опыт творческой деятельности и взаимодействия со 
сверстниками и взрослыми, получить опыт профессионального самоопределения и личностного 
совершенствования.  

Среди способов удовлетворения потребностей учащихся в самовыражении можно 
выделить следующие: дифференциацию и индивидуализацию обучения, позволяющие 
использовать полностью личностные особенности и способности школьников; включение 
учащихся в сложные и важные виды деятельности, которые требуют от них полной самоотдачи, 
ответственности, разнообразных знаний и умений, самодеятельности; поощрение и развитие у 
учащихся творческих способностей, опыта творческой деятельности; развитие у подростков и 
старшеклассников опыта самосовершенствования, гуманистических путей и способов 
самоутверждения в природно-социальном мире. Знание потребностей подростка или 
старшеклассника позволит учителям выбирать оптимальные формы урочной или внеурочной 
деятельности, конкретные задания для формирования, развития у учащихся творческого стиля 
жизнедеятельности.  

Контроль представляет собой процесс обеспечения достижения учащимися и педагогами 
(а также другими участниками учебной деятельности ) своих целей. Контроль за выполняемой 
участниками урочно-внеурочной работой позволяет выявить проблемы и скорректировать 
осуществляемые виды деятельности и совместную деятельность до того, как эти проблемы станут 
малоуправляемыми. Контроль в системе урочно-внеурочной работы способствует поддержке 
всего того, что является успешным в деятельности педагогов n учащихся. Сопоставляя реально 
достигнутые результаты с запланированными, педагоги и учащиеся получают возможность 
определить, каких они добились успехов и где их постигла неудача.  

Контроль в системе урочно-внеурочной работы должен быть всеобъемлющим. Не только 
учителя, но обучающиеся и каждый участник педагогического процесса (родители, работники 
внешкольных учреждений и организаций) могут и должны осуществлять контроль за различными 
видами работ и формами совместной урочно-внеурочной деятельности.  

Контроль урочно-внеурочной деятельности школьников может быть текущим 
(повседневным), периодическим (через определенные промежутки времени) и итоговым (на 
завершающей стадии работы). Важное место в системе урочно-внеурочных занятий подростков 
занимает самоконтроль. Самоконтроль может сочетаться с любой формой контроля, но так, чтобы 
ученик не был травмирован откровенным недоверием к его действиям со стороны учителя.  

Включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность 
педагогически оправданно и целесообразно при учёте следующих особенностей:  

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их личностными, 
так и социальными мотивами; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность организована таким образом, чтобы 
обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, референтными 
группами одноклассников, учителей и т. д.;  

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 
сочетание различных видов познавательной деятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следующие 
моменты: 

-тема исследования должна быть интересна для ученика и совпадать с кругом интереса 
учителя; 

-необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход поиска 
её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем безукоризненно правильно; 
-организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на  
взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи;  
-раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже  
потом науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и 
специфические черты .  

К общим характеристикам следует отнести: 

- практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 
деятельности;  

- структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает 
общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 
формулировку задач, которые следует решить; 
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выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; планирование, 
определение последовательности и сроков работ; проведение проектных работ или 
исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или 
целями исследования; представление результатов в соответствующем использованию 
виде;  

-компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 
собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию.  
Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их 
компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения 
сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 
исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности 
(неуспешности) исследовательской деятельности. 

 
 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности 
 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 
  

Проект направлен на получение конкретного В ходе исследования организуется поиск в ка- 
запланированного результата — продукта, об- кой-то области, формулируются отдельные ха- 

ладающего определёнными свойствами и необ- рактеристики итогов работ. Отрицательный ре- 

ходимого для конкретного использования зультат есть тоже результат 

Объектом деятельности является реальная прак- Объектом деятельности является область науч- 

тика ного знания 

Предметом деятельности является модель ново- Предметом деятельности являются часть, свой- 
введений в практике ства, отношения, характеризующие объект ис- 

 следования 

Реализацию проектных работ предваряет пред- Логика построения исследовательской деятель- 
ставление о будущем проекте, планирование ности включает формулировку проблемы ис- 

процесса создания продукта и реализации этого следования, выдвижение гипотезы (для реше- 

плана. Результат проекта должен быть точно ния этой проблемы) и последующую экспери- 

соотнесён со всеми характеристиками, сформу- ментальную или модельную проверку выдвину- 

лированными в его замысле тых предположений 

Главный итог деятельности - получение прак- Главный итог деятельности — достижение ис- 
тического результата тины, получение новых знаний (субъективного 

 или объективного характера), воспроизводимых 

 и достоверных_ 

Имеет единичный жизненный цикл Имеет несколько жизненных циклов 
 

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что 
проект - это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, 
совокупность приёмов и действий в их определённой последовательности, направленной на 
достижение поставленной цели — решение конкретной проблемы, значимой для обучающихся 
и оформленной в виде некоего конечного продукта.  

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в 
образовательном учреждении может быть представлена по следующим основаниям:  

- видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 
социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновационный 
(предполагающий организационно-экономический механизм внедрения);  

- содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 
(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

- количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), 
групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), муниципальный, 
городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся партнёрской 
сети, в том числе в Интернете);  

- длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального 
многолетнего проекта; 
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- дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями 
проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, 
поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр.  

Процесс проектирования и исследований на протяжении всей основной школы 
проходит несколько стадий: 

На переходном этапе (5-6 классы) в учебной деятельности используется специальный тип 

задач - проектная задача. Под проектной задачей понимается задача, в которой через систему или 
наоборот заданий целенаправленно стимулируется система детских действий, направленных на 
получение еще никогда не существовавшего в практике ребенка результата («продукта»), и в 
ходе решения которой происходит качественное самоизменение группы детей. Проектная задача 
принципиально носит групповой характер. Другими словами, проектная задача устроена таким 
образом, чтобы через систему или набор заданий, которые являются реперными точками, задать 
возможные «стратегии» ее решения. Фактически проектная задача задает общий способ 
проектирования с целью получения нового (до этого неизвестного) результата.  

Отличие проектной задачи от проекта заключается в том, что для решения этой задачи 
школьникам предлагаются все необходимые средства и материалы в виде набора (или системы) 
заданий и требуемых для их выполнения. 

Педагогические эффекты от проектных задач:  
-задает реальную возможность организации взаимодействия (сотрудничества) школьников 

между собой при решении поставленной ими самими задачам. Определяет место и время для 
наблюдения и экспертных оценок за деятельностью учащихся в группе;  

-учит (без явного указания на это) способу проектирования через специально 
разработанные задания; 

-дает возможность посмотреть, как осуществляют обучающиеся «перенос» известных им 
предметных способов действий в квазиреальную, модельную ситуацию, где эти способы 
изначально скрыты, а иногда и требуют переконструирования. 

Таким образом, в ходе решения системы проектных задач у младших подростков (5-6 
классы) формируются следующие способности:  

-рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное - почему получилось, почему 
не получилось; видеть трудности, ошибки); -целеполагать (ставить и удерживать цели); 

 - планировать (составлять план своей деятельности);  
-моделировать (представлять способ действия в виде схемы-модели, выделяя все 

существенное и главное);  
-проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задач; 
 -вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою 

позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других).  
Основными инструментами оценки в рамках решения проектных задач являются 

экспертные карты (оценка процесса решения) и экспертные оценки по заданным критериям 
предъявления выполненных «продуктов». На этапе решения проектных задач главной является 
оценка процесса (процесса решения, процесса предъявления результата) и только потом оценка 
самого результата.  

Итак, проектные задачи на образовательном переходе (5-6 классы) есть шаг к проектной 
деятельности в подростковой школе (7-9 классы)  

На этапе самоопределения (7-9 классы) появляются проектные формы учебной 
деятельности, учебное и социальное проектирование.  

Проектная форма учебной деятельности учащихся - есть система учебно- познавательных, 
познавательных действий школьников под руководством учителя, направленных на 
самостоятельный поиск и решение нестандартных задач (или известных задач в новых условиях) 
с обязательным представлением результатов своих действий в виде проекта.  

Проектирование (проектная деятельность) - это обязательно практическая деятельность, 
где школьники сами ставят цели своего проектирования. Она гораздо в меньшей степени 
регламентируется педагогом, т.е. в ней новые способы деятельности не приобретаются, а 
превращаются в средства решения практической задачи. Ставя практическую задачу, ученики 
ищут под эту конкретную задачу свои средства, причем решение поставленной задачи может 
быть более или менее удачным, т.е. средства могут быть более или менее адекватными. Но 
мерилом успешности проекта является его продукт.  

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 
представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении 
длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой работы подросток — 
автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность 
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научиться планировать и работать по плану — это один из важнейших не только учебных, но и 
социальных навыков, которым должен овладеть школьник.  

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и результата 
работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты (на первых порах это 
переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, неумение работать с 
информацией, вовремя обратиться за помощью). 
 

Школьный проект - это целесообразное действие, локализованное во времени, который 
имеет следующую структуру: 

Анализ ситуации, формулирование замысла, цели: 
-анализ ситуации, относительно которой появляется необходимость создать новый продукт 

(формулирование идеи проектирования);  
-конкретизация проблемы (формулирование цели проектирования); -выдвижение гипотез 
разрешения проблемы; перевод проблемы в задачу (серию 

задач). 
Выполнение (реализация) проекта: 

-планирование этапов выполнения проекта;  
-обсуждение возможных средств решения задач: подбор способов решения, проведения 

исследования, методов исследования (статистических, экспериментальных, наблюдений и пр.); 
-собственно реализация проекта. 
Подготовка итогового продукта: 

-обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, 
творческих отчетов, просмотров и пр.);  

-сбор, систематизация и анализ полученных результатов;  
-подведение итогов, оформление результатов, их презентация;  
-выводы, выдвижение новых проблем исследования.  
К этим основным этапам проекта существуют дополнительные характеристики, которые 

необходимы при организации проектной деятельности школьников.  
Проект характеризуется: 
-ориентацией на получение конкретного результата; 
-предварительной фиксацией (описанием) результата в виде эскиза в разной степени 

детализации и конкретизации;  
-относительно жесткой регламентацией срока достижения (предъявления) 
результата;  
-предварительным планированием действий по достижении результата; 
 -программированием - планированием во времени с конкретизацией результатов  

отдельных действий (операций), обеспечивающих достижение общего результата проекта; 
 -выполнением действий и их одновременным мониторингом и коррекцией;  
-получением продукта проектной деятельности, его соотнесением с исходной ситуацией  
проектирования, анализом новой ситуации. 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных не 
только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию совместной 
деятельности партнёров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение эмоционально-
психологических потребностей партнёров на основе развития соответствующих УУД, а именно:  

-оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели; 
-обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 
 -устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания;  
-проводить эффективные групповые обсуждения; 
 -обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных  

совместных решений; 
 -чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициативу для   
достижения этих целей; 
 -адекватно реагировать на нужды других. 

В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является постановка 
цели своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе осмысления 
проблемы и постановки цели: нужно помочь автору будущего проекта найти ответ на вопрос: 
«Зачем я собираюсь делать этот проект?» 
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Ответив на этот вопрос, обучающийся определяет цель своей работы. Затем возникает    

вопрос: «Что для этого следует сделать?» Решив его, обучающийся увидит задачи своей 
работы.  
Следующий шаг - как это делать. Поняв это, обучающийся выберет способы, которые 
будет использовать при создании проекта. Также необходимо заранее решить, чего он 
хочет 
добиться в итоге. Это поможет представить себе ожидаемый результат. Только продумав 
все эти вопросы, можно приступать к работе.  

Понятно, что ребёнок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в помощи 
педагога именно в этот момент. Для формирования такого алгоритма проектной работы 
подходят небольшие учебные проекты, которые можно предлагать ребятам уже с 5 
класса. Кроме того, учебный проект - эффективный способ проверки знаний 
обучающихся, поэтому контрольная работа по пройденной теме вполне может 
проводиться в форме защиты учебного проекта. 

 

Основные требования к использованию проектной формы обучения:  
1) наличие задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского поиска для 

ее решения; 
2) практическая, теоретическая, социальная значимость предполагаемых результатов; 
3) возможность самостоятельной (индивидуальной, парной, групповой) работы учащихся; 
4) структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных 

результатов);  
5) использование исследовательских методов, предусматривающих определенную 

последовательность действий:  
-определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования (использование в 

ходе совместного исследования метода "мозговой атаки", «круглого стола»); 
-выдвижение гипотезы их решения;  
-обсуждение методов исследования (статистических, экспериментальных, наблюдений и 

т.п.); 
-обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты,   
творческих отчетов, просмотров и пр.); 
-сбор, систематизация и анализ полученных данных;  
-подведение итогов, оформление результатов, их презентация;  
-выводы, выдвижение новых проблем исследования.  
6) Представление результатов выполненных проектов в виде материального продукта 

(видеофильм, альбом, компьютерная программа, альманах, доклад, стендовый доклад и т.п.).  
Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию 

позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации её 
результатов), развитию информационной компетентности. При правильной организации 
именно групповые формы учебной деятельности помогают формированию у обучающихся 
уважительного отношения к мнению одноклассников, воспитывают в них терпимость, 
открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и другие ценные личностные качества.  

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся 
должны овладеть следующими действиями:  

-постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 
-формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла - сущности будущей 

деятельности;  
-планирование исследовательских работ и выбор необходимого 

инструментария;  
- собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ;  
-оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 

продукта;  
-представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 
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Этапы учебно-исследовательской деятельности и возможные направления работы с 
обучающимися на каждом из них представлены в таблице 

№ Этапы учебно- Ведущие умения учащихся 

п/п исследовательской дея-  

 тельности  
1. Постановка  проблемы Умение видеть проблему приравнивается к проблемной си- 

 создание проблемной туации и понимается как возникновение трудностей в решении 

 ситуации, обеспечиваю- проблемы при отсутствии необходимых знаний и средств; 
 щей возникновение во- Умение ставить вопросы можно рассматривать как вариант, 

   

 проса, аргументирование компонент умения видеть проблему; 
 актуальности проблемы Умение выдвигать гипотезы; 
  Умение структурировать тексты; 
  Умения давать определение понятитям- это логическая опера- 
  ция, которая направлена на мраскрытие сущности понятия ли- 

  бо установление значения термина 

   

2. Выдвижение гипотезы, Для формулировки гипотезы необходимо проведение предва- 

 формулировка гипотезы рительного анализа имеющейся информации 

 и раскрытие замысла ис-  

 следования  
3. Планирование исследо- Выделение материала, который будет использован в исследо- 

 вательских работ и вы- вании; 
 бор инструментария Параметры оценки, анализа (количественные и качественные) 

  Вопросы, предлагаемые для обсуждения 

4. Поиск решения пробле- Умение наблюдать, умение и навыки проведения эксперимен- 
 мы, проведение исследо- тов, умение делать выводы и умозаключения, обсуждение и 

 ваний с поэтапным кон- оценку полученных результатов и применение их к новым си- 
 тролем и коррекцией ре- туациям, умение делать выводы и классифицировать. 
 зультатов включают:  

5. Представление результа- Умение структурировать материал, обсуждение, объяснение, 
 тов исследования или доказательство, защиту результатов, оценку полученных ре- 

 продукта проектных ра- зультатов и их применение к новым ситуациям. 
 бот, его организация с  

 целью соотнесения с ги-  

 потезой, оформление ре-  

 зультатов деятельности  

 как конечного продукта,  

 формулирование нового  

 знания.  
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Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм её 
организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская 
деятельность может приобретать разные формы.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут 
быть следующими:  

-урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий отчёт, урок изобретательства, урок 
«Удивительное рядом», урок-рассказ об учёных, урок-защита исследовательских проектов, урок-
экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей;  

-учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 
исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 
анализ его результатов;  

-домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 
виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во времени.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 
могут быть следующими: 

-исследовательская практика обучающихся; 
-образовательные экспедиции - походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 
Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 
школьников, в том числе и исследовательского характера;  

-факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают большие 
возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности обучающихся;  

-ученическое научно-исследовательское общество - форма внеурочной деятельности, 
которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 
промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, 
дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с 

представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, 
сотрудничество с УНИО других школ;  

-участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 
дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение 
ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Возможные формы представления результатов проектной деятельности: 
• макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 
• постеры, презентации; 
• альбомы, буклеты, брошюры, книги; 
• реконструкции событий; 
• эссе, рассказы, стихи, рисунки; 
• результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 
• документальные фильмы, мультфильмы; 
• выставки, игры, тематические вечера, концерты; 
• сценарии мероприятий; 
• веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые 

носители) и др. 
Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров и 

круглых столов. •  
При организации проектной и учебно-исследовательской деятельности необходимо 
соблюдать ряд условий: •  
-проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать возрасту, 
способностям и возможностям обучающегося; 
-для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, мастерские, 
клубы, школьные научные общества;  
-обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных исследований 
как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, так и  

в части конкретных приёмов, технологий и методов, необходимых для успешной реализации   
выбранного вида проекта; 
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-необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора 

темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и 
используемых методов (методическое руководство);  

-необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором отражаются 
элементы самоанализа в ходе работы и который используется при составлении отчётов и во время 
собеседований с руководителями проекта;  

-необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового 
результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера проекта 
или исследования) каждого участника;  

-результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 
презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной 
защиты, проводимой в очной форме или путём размещения в открытых ресурсах Интернета для 
обсуждения. 
 

 

2.1.6 Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по формированию 
ИКТ-компетенций 

 

Основная образовательная программа основного общего образования ориентирована на 
школу высокого уровня информатизации, где преподавание всех предметов поддержано 
средствами ИКТ, локальная сеть и (контролируемый) Интернет доступны во всех помещениях, 
где идет образовательный процесс, учителя и другие работники школы обладают необходимой 
профессиональной ИКТ-компетентностью, обеспечены технические и методические сервисы.  

Таким образом, информатизация школы затрагивает не только содержание школьных 
предметов и инструменты учебного процесса, но и сам образ жизни его участников, основы 
профессиональной педагогической работы.  

ООП ООО МКОУ МСОШ№2 ориентирована на третий этап информатизации школы, который 
связан с использованием средств ИКТ для решения задач индивидуализации учебного 
процесса и знаменует собой качественное обновление образовательного процесса, 
возникновение новой модели массовой школы (новой школы), где классно-урочная 
система становится лишь одним из элементов образовательной системы.  

В соответствии с ФГОС (требования к условиям) ООП ООО исходит из того, что вся 
образовательная деятельность отображается в информационной образовательной среде. Это 
значит, что в ИОС размещается поурочное календарно-тематическое планирование по 
каждому учебному предмету, материалы, предлагаемые учителем учащимся в дополнение к 
учебнику, в частности гипермедийные иллюстрации и справочный материал. В 
информационной образовательной среде размещаются домашние задания, которые, помимо 
текстовой формулировки могут включать видеофильм для анализа, географическую карту и 
т. д. Они могут предполагать использование заданных учителем ссылок в интернете или 
свободный (ограниченный образовательными рамками) поиск в сети.  

В начальной школе в рамках реализации основной образовательной программы 
формировалась ИКТ - грамотность младших школьников. Именно на основе достижений 
младших школьников в области ИКТ и строится программа для основной школы.  

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся в МКОУ МСОШ№2 реализуется 
через различные формы учебной и внеучебной деятельности . 
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Формы организации учебной и внеучебной деятельности для формирования ИКТ-

компетентности обучающихся 

 
 
 
 

Учебная деятельность 
 

Внеурочная деятельность 
 

5-6 
 

7-8 
 

9 
 

5-6 
 

7-8 
 

9 
 

 
 
Урок- То же + Урок- То же + Консультации Консультации Консультации 

виртуальное виртуальная выступление с Проекты с  Школьные 

Путешествие 

 
 экскурсия проектом использование технические   научные 

Урок- Исследовательс перед  ИКТ объединения 

сообщества 
 

исследование кие проекты с большой Кружки технические Исследовательские 

с помощью элементами аудиторией компьютерного мастерские проекты с 

средств и моделирования Выступление творчества  элементами 

ресурсов Выступление с перед   моделирования 

ИКТ проектом перед дистанционно   Участие в 

 небольшой й аудиторией   дистанционных 

 аудиторией с проектом   конференциях 

 Представление     

 собственного     

 цифрового     

 

портфолио 

 

 
     

 

 

 

 

 

Технологии формирования и развития ИКТ-компетентности 

 
 

 

В формировании и развитии ИКТ-компетентности значительную роль играют 

современные образовательные технологии. Возможности использования технологий 

представлены ниже. 

 

Технология исследовательской деятельности 
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 Краткая характеристика. Этапы  Планируемые результаты 
 

 работы. Система оценивания.     
 

 Использование элементов технологии.      
 

 Методы, виды деятельности.      
 

Исследовательская деятельное  5 класс:   
 

подразделяется на два вида:   1. Использовать методы поиска информа- 
 

учебно- исследовательская и научно- ции в небольших базах данных. 
 

исследовательская.    6 класс   
 

В результате исследовательской 

 1. Самостоятельно строить поиск 
 

  небогатой информации в электронных 
 

деятельности решаются следующие   библиотеках, каталогах -  
 

задачи:      2. грамотно вводить наша ни с книги и 
 

-  активизация и актуализация полученных  автора,  пользоваться  картой  сайта 
 

школьниками знаний;     библиотеки,  грамотно  осуществлять 
 

- систематизация знаний;    запрос в поисковой строке электронной 
 

-  знакомство с комплексом материалов,  библиотеки:   
 

выходящих за пределы школьной  3. Самостоятельно строить учебные базы 
 

программы;       данных с помощью различных 
 

- развитие умения размышлять контексте  компьютерных инструментов заполнять 
 

изучаемой темы;      базы данных, изменять информацию, 
 

анализировать. сравнивать, делать  задавать их параметры с помощью 
 

собственные выводы;     учителя.   
 

- отбирать и систематизировать материал; 7 класс   
 

использовать ИКТ при оформлении 1. Составлять библиографический список 
 

результатов проведенного исследования; книг по определенной теме с помощью 
 

публично представлять результаты нескольких электронных каталогов; 
 

исследования;      2. Самостоятельно составлять небольшие 
 

создавать продукт, востребованный базы данных, используя разную 
 

другими.      информацию; использовать базы данных в 
 

Завятия,  предусмотренные  технологией, учебной деятельности;  
 

проходят в основном в классно-урочной 3. Представлять полученную информацию 
 

форме; другие формы: исследовательская о социальном, политическом,  
 

экскурсия,  консультирование  учащихся, экономическом объекте изучения с 
 

научно-исследовательская конференция, помощью математической модели; 
 

семинары,  мастерские  -  во  внеурочное 4. Проводить несложные эксперименты и 
 

время.      исследования в виртуальных 
 

Этапы работы:      лабораториях   с   помощью   учителя, 
 

1. выявление проблемы исследования; создавать модели объектов в виртуальных 
 

2.  постановка цели и задач,  лабораториях и управлять ими в них; 
 

 определение объекта и предмета: 5. Вести самостоятельную и  
 

 исследования;    индивидуальную исследовательскую 
 

3. правильный выбор методики  деятельность в социальных и  
 

 исследования, проведение  естественнонаучных сферах,  
 

 эксперимента;    осуществлять визуализацию данных 
 

4. отбор  и структурирование измерений с помощью диаграмм; 
 

 материала; соответствие собранного: 6. Моделировать несложные модели  с 
 

 материала  теме и целям помощью   средств   программирования, 
 

 исследования.    предложенных учителем;  
 

Исследовательские проекты   7. Использовать системы глобального 
 

представляются авторами к разной форме, позиционирования для вычисления 
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в зависимости от целой и содержания: это 
может быть полный текст учебного 
исследования; научная статья (описание 
хода работы); план исследования, тезисы, 
доклад (т.е. текст для устного 
выступления, доклад (оформление 
наглядного материала, текста и 
иллюстраций); реферат проблемного 
характера, компьютерная программа, 
прибор с описанием его действия, видео- и 
аудиоматериалы.  

Методы обучения: исследовательский, про-

блемный. Формы работы индивидуальные, 
групповые. 

 
расстояния между объектами, использовать 
полученные результаты в качестве 
учебного эксперимента 
 
 

8 класс: 
 
1. Самостоятельно составлять большие 

базы данных, заполнять их в процессе 
учебной деятельности в соответствии с 
поставленной задачей;  

2. Определять параметры, характеристики 
математической модели описываемого 
объекта изучения: 

3. Создавать модели сложных объектов в 
виртуальных лабораториях; 

4. Осуществлять статистические измерения 
социальных и естественно-научных 
процессов; 

5. Работать со спутниковыми фотография-

ми — строить анализ и описание спут-

никовых фотографий 

9 класс:  
1. Создавать и заполнять различные 

определители;  
2. Использовать различные приёмы поиска 

информации; 
3. Строить несложные виртуальные и 

математические модели, используя 
системы проектирования  

4. Создавать математические модели ре-

альных объектов, проектировать их в 
виртуальной среде  

  

Дистанционные образовательные технологии 

 

Краткая характеристика. Этапы работы. Планируемые результаты 

Система оценивания. Использование эле-   

ментов технологии. Методы, виды дея-   

тельности   

Дистанционная образовательная технология 5 класс: 
(ДОТ)— образовательная технология, реали- 1. Создавать информационное сообще- 

зуемая в основном с применением средств  ние, отправлять его нескольким поль- 

информатизации и телекоммуникации, при  зователем, отвечать на сообщения; 
опосредованном или не полностью опосре- 2. Использовать возможности электрон- 

дованном взаимодействии (на расстоянии)  ной почты для информационного об- 

обучающегося и учителя. При реализации  мена в условиях образовательной дея- 

ДОТ играют первостепенную роль Интернет-  тельности с разными участниками об- 

технологии-и телекоммуникационные тех-  разовательного процесса: однокласс- 

нологии.  никами, родителями учителями, 
Важным видом дистанционных образова- 3.  Создание, редактирование, сохранение, 
тельных технологий являются кейс-  передача сообщения по локальной и 

технологии, которые основаны на самостоя-  глобальной сети, формирование запро- 

тельном изучении печатных и мультимедий-  са и ответа на сообщение; 
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ных учебно методических материалов, пре-

доставляемых обучаемому в форме кейса. В 

образовательном процессе дистанционно ис-

пользуются следующие средства обучения:  
(книги (в бумажной и электронной форме), 
сетевые учебные материалы, компьютерные 
обучающие системы в обычном и мультиме-

дийном вариантах, аудио учебно- информа-

ционные материалы, видео учебно-

информационные материалы, лабораторные 
дистанционные : практикумы. 
Методы обучения: демонстрация, иллюстра-

ция, объяснение, рассказ, беседа, упражне-

ние, решение задач, письменные работы, по-

вторение.  

 
6 класс. 
 
1. Использовать систематический 

обмен информации средствами 
дистанцион-ного общения;  

2. Использовать систему рассылок в 
элек-тронной почте; 

3. Использовать гипермедиа сообщения 
для информационного обмена в 
обра-зовательной деятельности; 

7 класс:  
1. Использовать аудио- и видео материа-

лы в своих выступлениях для 
большой аудитории;  

2. Использовать возможности электрон-

ной почты для дистанционного 
обуче-ния - получать задания, 
дополнитель-ную информацию по 
предмету (ис-пользование элементов 
кейс- техноло-гии); 

8 класс  
1. Использовать элементы аудиовидео-

поддержки для представления 
презен-тации  

2. Использовать возможности электрон-

ной почты для активного 
взаимодейст-вии в условиях 
образовательного про-цесса 

9 класс  
1. Выступать с аудиовидеоподдержкой, 

включая выступление перед 
дистанци-онной аудиторией;  

2. Участвовать в обсуждении (аудиовиде-

офорум, текстовый форум) с использо-

ванием возможностей Интернета;  
3. Осуществлять образовательное взаи-

модействие в информационном про-

странстве образовательного учрежде-

ния (получение и выполнение 
заданий, получение комментариев, 
совершенст-вование своей работы, 
формирование портфолио); 

 
 

 

2.1.7. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их 
использования 

 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, 
устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с 
использованием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение 
устройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; осуществление 
информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет;  
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выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: 
работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в 
информационную среду образователь-ной организации, в том числе через Интернет, 
размещение в информационной среде раз-личных информационных объектов; оценивание 
числовых параметров информационных процессов (объем памяти, необходимой для 
хранения информации; скорость передачи информации, пропускная способность выбранного 
канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение 
требований к организации ком-пьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, 
эргономики и ресурсосбере-жения при работе с устройствами ИКТ. 
 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для 

фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление 
фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, 
природного процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание 
презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа 
отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных 
инструментов; осуществление обработки цифровых фотографий с использованием 
возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки 
цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных 
инструментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации 
фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, 
обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска информации 
на персональном компьютере, в информационной среде организации и в образовательном 
пространстве; использование различных приемов поиска информации в сети Интернет 
(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); осуществление поиска 
информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по одному признаку); 
построение запросов для поиска информации с использованием логических операций и 
анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального использования найденных в 
сети Интернет информационных объектов и ссылок на них; использование различных 
библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска необходимых книг; поиск 
информации в различных базах данных, создание и заполнение баз данных, в частности, 
использование различных определителей; формирование собственного информационного 
пространства: создание системы папок и размещение в них нужных информационных 
источников, размещение информации в сети Интернет. 

 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, родном и 

иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с 
использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и 
структу-рирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора 
(выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с 
повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление 
орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств текстового 
процессора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 
начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы 
документа; форматирование сим-волов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 
страниц; вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в 
коллективном создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; 
сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста; 
использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе собственных 
информационных объектов. 

 

 



 
 

183 

 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с помощью 

инструментов графического редактора; создание графических объектов с 
повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; создание графических 
объектов проведением рукой произвольных линий с использованием специализированных 
компьютерных инструментов и устройств; создание различных геометрических объектов 
и чертежей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 
создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 
классификационных, органи-зационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми 
задачами; создание движущихся изображений с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной графики. 

 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и музыкальных 

редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; использование 
программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством 
звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных информа-

ционных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное 

перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; использование при 
восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; 
формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; 
цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений 
различных инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); 
проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и 
фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 
концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами и 
спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 
избирательное отношение к информации в окру-жающем информационном пространстве, 
отказ от потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в 
соответствии с задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с 
гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 
организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 
самостоятельного просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, 
подготовленных с использованием различных устройств ввода информации  
в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); 
использование программ-архиваторов. 

 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. Проведение 

естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и других 
цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью визуализации; 
проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по естественным 
наукам, математике и информатике; анализ результатов своей деятельности и 
затрачиваемых ресурсов. 

 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью компьютерных 

инструментов разнообразных информационных структур для описания объектов; 
построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка 
алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и моделирование с 
использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной 
связью; моделирование с использованием виртуальных конструкторов; моделирование с 
использованием средств программирования; проектирование виртуальных и реальных 
объектов и процессов, использование системы автоматизированного проектирования. 
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Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 
взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации 
(получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей 

работы, формирование портфолио); использование возможностей электронной почты для 
информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием 
возможностей Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в 
социальных образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях 
представления ей результатов своей работы  
с помощью средств ИКТ; соблюдение норм информационной культуры, этики и права; 
уважительное отношение к частной информации и информационным правам других 
людей. 

 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от компьютерных 

вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного поведения  
в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования 
ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или 
нежелательно. 

 

 

2.1.8. Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся 
в области использования информационно-коммуникационных технологий, подготовки 
индивидуального проекта, выполняемого в процессе обучения в рамках одного предмета 
или на межпредметной основе 

 

Обращение с устройствами ИКТ 
 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 
«Информатика», а также во внеурочной и внешкольной деятельности. 

 

Обучающийся научится:   
5 класс Входить в информационную среду образовательного учреждения с по-  

мощью учителя. Использовать в своей деятельности контролируемый 

Интернет; 
Использовать сканеры и принтеры в своей учебной деятельности с помо- 

щью учителя; Правильно включать и выключать устройства ИКТ, вхо- 

дить в операционную систему и завершать работу с ней с помощью учи- 

теля; 
Соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, прин-

тер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использовани-

ем проводных и беспроводных технологий под присмотром учителя 

6 класс Размещать в информационной среде корректные сообщения, коммента-

рии, запросы; Использовать сканеры для воспроизведения текстовой 
информации  

7 класс Активно и корректно взаимодействовать со всеми пользователями ИС 
ОУ, представлять результаты своей деятельности (проектной, творче-

ской) в ИС ОУ; Использовать сканеры для воспроизведения графиче-

ской информации 

8 класс Участвовать в разработке структуры ИС ОУ;  
Грамотно рассчитывать необходимое количество бумаги в качестве рас- 

ходного материала 

9 класс Подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным се-  
тям, использовать аккумуляторы; 

Соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, прин- 

тер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использовани-  
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ем проводных и беспроводных технологий;   
Правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операци- 

онную систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с 

экранными объектами (перемещение курсора, выделение, прямое пере- 

мещение, запоминание и вырезание); Осуществлять информационное 

подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 
Входить в информационную среду образовательного учреждения, в том 

числе через Интернет, размещать в информационной среде различные 

информационные объекты; Выводить информацию на бумагу, правиль- 

но обращаться с расходными материалами; Соблюдать требования тех- 

ники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при ра- 

боте с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы 

с различными экранами. 
Обучающийся получит возможность научиться  

5 класс  
6 класс  
7 класс              Выбирать компьютерные инструменты для эффективной презентации 

учебной информации в виде наглядного, графического, текстового 
пред-ставления;  

8 класс            Выбирать компьютерные инструменты для представления информации в 
соответствии со спецификой аудитории (возраст, эмоциональный фон, 
вида мероприятия и т.д.);  

9 класс             Осознавать и использовать в практической деятельности основные пси-

хологические особенности восприятия информации человеком.  
 

Фиксация изображений и звуков  
Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Искусство», 

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

 

Обучающийся научится:   
5 класс Осуществлять фотосъемку изображений с помощью учителя в ходе учеб-

ного эксперимента; Осуществлять фиксацию звуков с помощью учителя 

6 класс Использовать фиксацию изображений и звуков в ходе проведения экспе-

римента; Использовать различные компьютерные инструменты для обра-

ботки цифровых фотографий  
7 класс Использовать результаты проведенных фиксации изображения и звука в  

ходе презентации коллективного проекта; 
Вставлять готовые цифровые фотографии в систему слайдов 

8 класс Проводить коррекцию изображений и звуков с помощью специальных  
компьютерных инструментов; 
Создавать готовые презентации на основе цифровых фотографий, исполь- 

зуя смысловое содержание идеи 

9 класс Осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсужде-  
ния, проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и 

результатов проектной деятельности; 
Учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, 
выделять для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обес- 

печивать качество фиксации существенных элементов; 
Выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков 

в соответствии с поставленной целью;  
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Проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможно-   
стей специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на 

основе цифровых фотографий; 
Проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возмож- 

ностей специальных компьютерных инструментов, проводить транскри- 

бирование цифровых звукозаписей; 
Осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с 
использованием возможностей специальных компьютерных инструмен-

тов. 
Обучающийся получит возможность научиться  

5 класс  
6 класс  
7 класс  
8 класс Использовать средства ИКТ для создания цифрового портфолио по пред-

мету 

9 классРазличать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 
использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с 
искусством;  

 

 

Создание письменных сообщений  
Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов в рамках предметов 

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

 Обучающийся научится: 
5 класс Набирать текст на родном языке в соответствии со своими возрастными 

 особенностями; Осуществлять комплексное редактирование текста: из- 

 менять шрифт, начертание, размер кегля; использовать функции заливки. 
6 класс Набирать текст на родном языке в соответствии со своими возрастными 

 особенностями; С помощью учителя подключать устройства сканирова- 

 ния 

7 класс Вводить текст с элементами десятипальцевого метода печати; Обще- 
 ученическими навыками работы с текстом (подготовка докладов, рефе- 

 ратов); Выбирать сканируемый объект, его параметры и характеристи- 

 ки; Вставлять диаграммы, таблицы, блок-схемы, рисунки в текстовый 

 документ в соответствии с его смыслом и содержанием. 
8 класс Печатать текст с помощью десятипальцевого метода печати с использо- 

 ванием слепого метода, повышение скорости работы с текстом (120-140 

 символов в минуту); Самостоятельно подключать устройства сканиро- 

 вания к компьютеру. Размещать сканируемый объект в необходимом по 

 смыслу и содержанию визуальном ряде; Подбирать характер оформле- 

 ния текста в соответствии с его стилистическим содержанием: эссе, 
 очерк, сочинение, тезисный план и т.д. 

9 класс Создавать текст на русском языке с использованием слепого десяти- 
 пальцевого клавиатурного письма; 
 Сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного тек- 

 ста; Осуществлять редактирование и структурирование текста в соот- 

 ветствии с его смыслом средствами текстового редактора; 
 Создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе не- 

 скольких участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое 

 резюмирование высказываний в ходе обсуждения; 
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 Использовать средства орфографического и синтаксического контроля 

 русского текста и текста на иностранном языке. 
 Обучающийся получит возможность научиться 

5 класс  

6 класс  

7 класс Вводить текст с элементами десятипальцевого метода печати на русской 

 и латинской клавиатуре, работать с текстом (подготовка докладов, ре- 

 фератов) 
8 класс Печатать текст с помощью десятипальцевого метода печати с использо- 

 ванием слепого метода на всех раскладках клавиатуры, повышение ско- 

 рости работы с текстом (120-140 символов в минуту) 

9 класс Создавать текст на иностранном языке с использованием слепого деся- 

 типальцевого клавиатурного письма; 
 Использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку 

 аудиозаписей. 
 

 

Создание графических объектов 
 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 
«Обществознание», «География», «История», «Математика», «Физика», а также во 
внеурочной деятельности.  

Обучающийся научится: 
 

 

5 класс Создавать графические объекты в соответствии с поставленной задачей на 
уроках с помощью графического планшета, редактировать геометрический 
объект с точки зрения его эстетического содержания и технического качест-

ва; Создавать диаграммы различных видов с помощью компьютерных 
средств, задавать параметры диаграмм, изменять параметры диаграммы  

6 класс Создание графических объектов геометрических форм в текстовом редакто-  
ре с помощью автофигур; 
Создавать диаграмму, иллюстрирующую единичный процесс, явление и т.д. 

7 класс Создавать геометрические объекты средствами Excel;  
Использовать статистику по разным предметам для построения диаграмм 
различных видов; Выбирать вид диаграммы в соответствии с поставленной 
задачей  

8 класс Выбирать иллюстрации в информационном источнике, создавать идентич-

ное изображение средствами компьютерных инструментов; Использовать 
хронологическую информацию и данные политической гео-графии для 
составления специализированных карт с помощью компьютер-ных средств, 
оформлять географическую и хронологическую информацию с помощью 
диаграмм  

9 класс Создавать различные геометрические объекты с использованием возможно-  
стей специальных компьютерных инструментов; 

Создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 
классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с ре- 

шаемыми задачами; 
Создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хро-

нологические; Создавать графические объекты проведением рукой произ-

вольных линий с использованием специализированных компьютерных ин-

струментов и устройств.  
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Обучающийся получит возможность научиться   
5 класс Анализировать вводимую информацию на компьютер с помощью различ-

ных технических средств (фото-, видео камеры, микрофоны), отбирать дан-

ную информацию с точки зрения эстетических параметров и технического 
качества. Составлять систему папок на индивидуальном ПК в соответствии 

с полученной деятельностью, структурировать свою деятельность. 6 
класс Осуществлять систему смены слайдов из готовых аппликаций;  

Подбирать визуальный ряд изображений, в соответствии со смысловым со-

держанием ситуации  
7 класс Вставлять готовые видеофрагменты и звук в систему слайдов, использовать 

приемы настройки различных видов анимации в слайдах, создавать аними-

рованные исторические карты; 
 

8 класс Использовать средства озвучивания в системе слайдов, осуществлять мон-

таж видеофрагментов;  
9 класс Создавать мультипликационные фильмы;  
5 класс Обучающийся научится:  

Создавать графические объекты в соответствии с поставленной задачей на 
уроках с помощью графического планшета, редактировать геометрический 
объект с точки зрения его эстетического содержания и технического качест-

ва; Создавать диаграммы различных видов с помощью компьютерных 
средств, задавать параметры диаграмм, изменять параметры диаграммы  

 

Создание музыкальных и звуковых сообщений  
Результаты достигаются преимущественно в рамках предмета «Искусство», также 

во внеурочной деятельности. 
 

 Обучающийся научится: 
5 класс  

6 класс Использовать микрофоны во время выступления с помощью учителя 

7 класс Использовать звуковые и музыкальные редакторы для воспроизве- 
 дения звука в системе слайдов; 
 Использовать систему звукоподдержки для выступления перед ау- 

 диторией; 
 Обучающийся научится: 

5 класс  

6 класс Использовать микрофоны во время выступления с помощью учителя 

7 класс Использовать звуковые и музыкальные редакторы для воспроизве- 
 дения звука в системе слайдов; 
 Использовать систему звукоподдержки для выступления перед ау- 

 диторией; 
8 класс Производить отработку звуковой информации с помощью звуковых и 

 музыкальных редакторов 

9 класс Использовать звуковые и музыкальные редакторы; Использовать 

 клавишные и кинестетические синтезаторы; Использовать програм- 

 мы звукозаписи и микрофоны. 
 Обучающийся получит возможность научиться 

5 класс  

б класс  

7 класс Использовать кинетические и клавишные синтезаторы в рамках 

 представления творческой презента1(ии по предмету 
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8 класс Создавать цифровое портфолио творческих достижений по предмету, 
 используя возможности музыкальных редакторов и синтезаторов для 

 создания материалов в рамках работы над портфолио 

9 класс Использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические 

 синтезаторы для решения творческих задач. 
 

 

Создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений 
Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология»,  

«Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство», могут достигаться 
при изучении и других предметов. 

 

  Обучающийся научится: 
5 класс Создавать различные виды сообщений: диаграммы, карты, текстовую ин- 

  формацию. Отправлять данные виды сообщений одному и нескольким 

  пользователям; Выделять главную идею сообщения 

6 класс Выделять структуру сообщения; Выделять фрагменты сообщения; Состав- 

  лять вопросы к сообщению 

7 класс Использовать системы глобального позиционирования для вычисления рас- 
  стояния между объектами, использовать полученные результаты в качестве 

  учебного эксперимента 

8 класс Работать со спутниковыми фотографиями — строить анализ и описание 

  спутниковых фотографий 

9 класс Организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

  представления для самостоятельного просмотра через браузер; 
  Работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 
  концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), кар- 

  тами (географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в 

  том числе в системах глобального позиционирования; 
  Проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элемен- 

  тов и фрагментов; 
  Использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 
  Формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сооб- 

  щения; цитировать фрагменты сообщения; 
  Избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

  пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 
  Обучающийся получит возможность научиться 

5 класс  

6 класс  

7 класс  

8 класс Работать в группе над дизайном сообщения-Вики 

9 класс Проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами 

  доставки 

 

 

Поиск и организация хранения информации 
 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «История», 
«Литература», «Технология», «Информатика» и других предметов 

 

 

Обучающийся научится:   
5 класс Искать информацию в соответствующих по возрасту цифровых словарях и  
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справочниках. Избирательно относится к информации;   
Искать небольшую информации в соответствующих по возрасту электрон- 

ных библиотеках в контролируемом Интернете; 
Использовать методы поиска информации в небольших базах данных 

6 класс Грамотно строить запрос для поиска информации по одному имени, факту,  
событию, термину, определению и т.д.; Строить запрос в поисковой систе- 

ме; 
Самостоятельно строить поиск небольшой информации в электронных биб-

лиотеках, каталогах - грамотно вводить название книги и автора, пользо-

ваться картой сайта библиотеки, грамотно осуществлять запрос в 
поисковой строке электронной библиотеки; Самостоятельно строить 
учебные базы данных с помощью различных компьютерных инструментов, 
заполнять ба-зы данных, изменять информацию, задавать их параметры с 
помощью учи-теля 

7 класс Искать информацию на тематических сайтах: пользоваться картой сайта для  
поиска необходимой информации; 
Составлять библиографический список книг по определенной теме с помо- 

щью нескольких электронных каталогов; 
Самостоятельно составлять небольшие базы данных, используя разную ин- 

формацию; использовать базы данных в учебной деятельности; 
Создавать системы папок для тематической информации различных видов, 
заполнять их в процессе учебной деятельности 

8 класс Осуществлять синхронный поиск информации в различных поисковых сис-  
темах, сравнивать полученные данные; Критически относится к информа- 

ции; 
Составлять список Интернет-ресурсов по предмету, пользоваться им в по- 

вседневной учебной деятельности; 
Самостоятельно составлять большие базы данных, заполнять их в 
процессе учебной деятельности в соответствии с поставленной задачей; 
Представлять наработанный материал форме цифрового портфолио дости-

жений. 
9 класс Использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поиско-  

вые сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать ре- 

зультаты поиска; Использовать приёмы поиска информации на персональ- 

ном компьютере, в информационной среде учреждения и в образовательном 

пространстве; Использовать различные библиотечные, в том числе элек- 

тронные, каталоги для поиска необходимых книг; 
Искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности использовать различные определители; 
Формировать собственное информационное пространство: создавать систе-

мы папок и размещать в них нужные информационные источники, разме-

щать информацию в Интернете. 
Обучающийся получит возможность научиться  

5 класс  
6 класс  
7 класс  
8 классИспользовать тематические поисковые сайты по предмету для получения 

дополнительной информации; Использовать карту сайта и поисковую 
строку для доступа и поиска инфор-мации 

 
9 классСоздавать и заполнять различные определители;  
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Использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в 
ходе учебной деятельности. 

 
 
 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 
Результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов 
«Обществознание», «Математика». 

 

Обучающийся научится:   
5 класс  
6 класс   Проектировать несложные объекты;  

Проектировать свою собственную деятельность по анализу социального, по-

литического, экономического объекта изучения: явления, процесса, системы, 
феномена и т.д.  

7 класс Представлять полученную информацию о социальном, политическом, эко-

номическом объекте изучения с помощью средства визуализации - матема-

тической модели; Проводить несложные эксперименты и исследования в 
виртуальных лабораториях с помощью учителя, создавать модели 
объектов в виртуальных лабораториях и управлять ими в них  

8 класс Определять параметры, характеристики математической модели описывае-  
мого объекта изучения; 
Создавать модели сложных объектов в виртуальных лабораториях 

9 класс Вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработ-  
ки, в том числе статистической и визуализации; Строить математические 

модели; 
Проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 
Обучающийся получит возможность научиться  

5 класс Искать информацию по заданной теме в соответствующих по возрасту циф-

ровых словарях и справочниках, базах данных-ресурсах Интернет; Грамот-но 
составлять список используемых цифровых ресурсов; Критически отно-сится 
к информации. Пользоваться методом избирательности.  

б классОпределять выборы методов исследования, проводить их с помощью ком-

пьютерных средств. Предоставлять промежуточные результаты с помощью 
аудио- и видео поддержки; Представлять полученную информацию с помо-

щью диаграмм различных видов, составлять описания к ним. 
7 класс Вести самостоятельную и индивидуальную исследовательскую деятель-

ность в социальных и естественнонаучных сферах, осуществлять визуали-

зацию данных измерений с помощью диаграмм и других средств 
визуализа-ции; Использовать систему визуализации (видеоролики, 
видеофрагменты, цепочки из автофигур, блок-схем) для представления 
социальных измере-ний; Составлять развернутый план презентации.  

8 класс Осуществлять статистические измерения социальных и естветсвенно-  
научных процессов; 
Осуществлять промежуточную рефлексию своей деятельности, обсуждать  

результаты своей деятельности; 
Строить анализ затраченных ресурсов, корректировать их с помощью 
учителя 

9 класс Проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результа-  
ты измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе 

статистически и с помощью визуализации; 
Анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов.  
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Моделирование, проектирование и управление 
 

Результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов 
«Технология», «Математика», «Информатика», «Обществознание». 

 

Обучающийся научится:   
5 класс Использовать средства ИКТ в решении учебных задач под присмотром учи-

теля 

6 класс Использовать инструменты ИКТ для учета, систематизации и обработки ин-  
формации (социальной статистики, политических процессов, социальных из- 

мерений, экономических данных и т.д.); 
Использовать средства ИКТ в индивидуальной деятельности для решения 

учебных задач 

7 класс Проектировать, организовывать и представлять свою деятельность с помо-  
щью средств визуализации: диаграмм, карт, таблиц, блок-схем на основе ин- 

струментов ИКТ; Моделировать несложные модели с помощью средств про- 

граммирования, предложенных учителем; 
Организовывать групповую деятельность с использованием ИКТ (групповые 

проекты, цифровое портфолио группы учеников и т.д.) 

8 класс Оценивать потребность в дополнительной информации с помощью средств и  
ресурсов ИКТ для решения познавательных задач; 
Использовать инструменты ИКТ для создания видео- и звукового ряда; Мо- 

делировать более сложные объекты с помощью средств программирования, 
выбирать программы для моделирования объектов и процессов; 
Проектировать, анализировать результаты индивидуальной и групповой дея- 

тельности с использованием ИКТ. 
9 класс Моделировать с использованием виртуальных конструкторов;  

Обучающийся научится:  
5 класс Использовать средства ИКТ в решении учебных задач под присмотром учи-

теля  
6 класс Использовать инструменты ИКТ для учета, систематизации и обработки ин-  

формации (социальной статистики, политических процессов, социальных из- 

мерений, экономических данных и т.д.); 
Использовать средства ИКТ в индивидуальной деятельности для решения 

учебных задач 

7 класс Проектировать, организовывать и представлять свою деятельность с помо-  
щью средств визуализации: диаграмм, карт, таблиц, блок-схем на основе ин- 

струментов ИКТ; 
Моделировать несложные модели с помощью средств программирования, 
предложенных учителем; 
Организовывать групповую деятельность с использованием ИКТ 
(групповые проекты, цифровое портфолио группы учеников и т.д.) 

8 класс Оценивать потребность в дополнительной информации с помощью средств и  
ресурсов ИКТ для решения познавательных задач; 
Использовать инструменты ИКТ для создания видео- и звукового ряда; Мо- 

делировать более сложные объекты с помощью средств программирования, 
выбирать программы для моделирования объектов и процессов; 
Проектировать, анализировать результаты индивидуальной и групповой дея- 

тельности с использованием ИКТ. 
9 класс Конструировать и моделировать с использованием материальных конструк-

торов с компьютерным управлением и обратной связью; Моделировать с ис-

пользованием средств программирования;  
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Проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую 
дея-тельность, организовывать своё время с использованием ИКТ 

 
Обучающийся получит возможность научиться 

 

5 класс  
6 класс  
7 класс Строить несложные виртуальные и математические модели, используя сис-

темы проектирования 

8 класс Создавать математические модели реальных объектов, проектировать их в 
виртуальной среде 

9 класс Проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать 
системы автоматизированного проектирования  

 

 

2.1.9. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 
формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

 

Привлечение консультантов, экспертов строится на основе договорных 
отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества с:  

ГАОУ ДПО «Калужский государственный институт развития образования»  
МКОУ ДО «Детская музыкальная школа им.Будашкина »;  

МКУ ДО «Детский дом творчества»; 
 МКУ «Муниципальная централизованная библиотека» 

Газета МР Мосальский район «Мосальская газета»  
Общеобразовательные организации МР Мосальский район 

МБУ «Мосальская ЦРБ» 

 

Система социального партнерства позволяет расширить образовательное 
пространство и создает условия для выстраивания индивидуальных образовательных 
маршрутов школьников в дополнительном образовании, через систему воспитательной 
работы, а также инновационной деятельности ОУ, профессионального совершенствования 
учителей. 

  

Учебные, науч- Направление, формы сотрудничества 

ные и социальные ор-  

ганизации  
  

  

ГАОУ ДПО «Калуж- Научное консультирование. Помощь в организации внутри- 

ский государственный корпоративного обучения. Предоставление информационных и 

институт развития об- методических материалов. Повышение квалификации. 
разования» Экспертная, научная и консультационная поддержка. 

  

  

Общеобразовательные Обмен опытом работы 

организации  МР  
Мосальский район  
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МКУ «Муниципальная Внеурочная деятельность. Проектная и исследовательская дея- 
 

централизованная 
библиотека» тельность. Творческие вечера, встречи. 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

Отдел   
 

культуры, спорта и мо- Спортивные соревнования, внеурочная деятельность 
 

лодёжной политики  
 

администра
ции МР 
Мосальский  
район»   

 

  
 

  
 

 

Конкурсы, акции, фестивали, внеурочная деятельность 
 

МКОУ  ДО «Детская 
 

 
 

музыкальная школа»  
 

  
 

  
 

МКУ ДО «Детский дом Спортивные соревнования, конкурсы, акции, фестивали, вне- 
 

творчества» РДК урочная деятельность 
 

  
 

  
 

ГБУ «Центр социаль- Индивидуальные и групповые занятия с обучающимися, тре- 
 

ной помощи семьи и нинги. 
 

детям»  
 

  
 

  
 

  
 

Газета МР Мосальская 
газета Информационное обеспечение 

 

   
 

   
 

   
 

 

 

Привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут быть    
в    следующих формах:  
экспертная и консультационная поддержка может осуществляться в рамках 
сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций; 
консультационная, экспертная поддержка может осуществляться в рамках 
организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), 
применяющих современные образовательные технологии, имеющих высокие 
образовательные результаты обучающихся, реализующих эффективные модели 
финансово-экономического управления. 

 

Взаимодействие с учебными и социальными организациями может включать 
проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-практической 
конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, тренингов и др. 

 

 

2.1.10. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 
обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, 
подготовки кадров.  
Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 

программы УУД, должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, 



 
 

195 

 

включая формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-

компетенций.  
Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, что может включать следующее: 
• педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, 
основной и старшей школы; 

• педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные 

ФГОС; 
• педагоги могут организовывать образовательную деятельность в рамках учебного 
предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 
• педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 
деятельностей; 
• характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям 
об условиях формирования УУД; 
• педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 
• педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 
• педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 
формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

 

2.1.11. Система оценки деятельности организации, осуществляющей образовательную 
деятельность по формированию и развитию УУД у обучающихся 

 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

 

Осуществляется Материалы для оценки  Предмет оценки 

    

В ходе  аккреди- Результаты итоговой оценки достижения Текущая оценочная 

тации ОО планируемых результатов освоения основной деятельность обра- 

 образовательной программы основного общего зовательного учреж- 

В  рамках  атте- образования учитывая:   дения и педагогов и, 
стации педагоги- • результаты мониторинговых исследований в частности, отсле- 

ческих кадров разного уровня (федерального, регионального, живание динамики 

 муниципального);   образовательных 

 • условия реализации основной образова- достижений выпу- 

 тельной программы основного общего образо- скников основной 

 вания;    школы.   

 • особенности контингента обучающихся.    

 

Для выявления на каждом этапе реализации программы возможных негативных 
последствий и их своевременной коррекции необходимо регулярное отслеживание ее 
посредством наблюдения, постоянного контакта координаторов и педагогов. 

 

Прогноз негативных результатов Способы коррекции  

Негативное реагирование отдельных уча- Система ознакомительных занятий и роди- 
щихся и родителей на нововведения тельских собраний, психолого- 

 педагогическая поддержка программы 

Негативное отношение ряда учителей к но- Психолого-педагогическое  сопровождение 

вовведениям педагогов, индивидуальная работа с педаго- 

 гами, консультации  

Неэффективное использование некоторыми Повышение профессиональной компетент- 
учителями нового для них содержания об- ности педагогов через систему обучающих 

разования и образовательных технологий семинаров, курсов и консультаций 

    



 
 

196 

 

2.1.12. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 
обучающимися универсальных учебных действий 

 

Мониторинг успешности освоения и применения УУД предполагается реализовывать с 
учётом этапов освоения УУД:  
• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 
отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 
контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального 
заучивания и воспроизведения); 
• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором 
(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 
ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 

• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 
условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 
• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 
несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 
правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 
• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 
учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 
усвоенных способов действия); 
• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 
Система оценки УУД может быть: 
• уровневой (определяются уровни владения УУД); 
• позиционной - не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 
основе рефлексивных отчетов разных участников образовательных отношений: 
родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте 
или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося - в результате 
появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

 

 

Инструментарий мониторинга успешности освоения и применения обучающимися 
универсальных учебных действий  

 МЕТОДИКА  САМООЦЕНКИ  И  УРОВНЯ  ПРИТЯЗАНИЙ  ДЕМБО-
РУБИНШТЕЙН 

(Прихожан А.М. Применение методов прямого оценивания в работе школьного 
психолога. // Научно-методические основы использования в школьной психологической 
службе конкретных психодиагностических методик: Сб. научн. тр./ Отв. ред. И.В. 
Дубровина)  
Цель: изучение самооценки. 
Регистрация данных: групповая форма проведения. 
Необходимые материалы: регистрационный бланк, ручка. 
Процедура проведения: каждому школьнику предлагается бланк методики, содержащий 
инструкцию и задание (лучше сначала показать тренировочный вариант на доске). 
Инструкция: «Каждый человек оценивает свои возможности, способности, характер и 

т.п. Уровень развития каждого качества, стороны человеческой личности можно 
условно изобразить вертикальной линией, нижняя точка которой будет 
символизировать самое низкое развитие, а верхняя – наивысшее. На следующей странице 
нарисовано 7 та-ких линий. Они обозначают: 1) здоровье; 2) ум, способности; 3) 
характер; 4) авторитет 

у сверстников; 5) умение многое делать своими руками, умелые руки; 6) внешность; 7) 
уверенность в себе. Под каждой линией написано, что она обозначает. 
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На каждой линии черточкой (–) отметьте, как вы оцениваете развитие у себя 
 

этого качества, стороны личности в настоящий момент. После этого крестиком (х) 

отметьте, при каком уровне развития этих качеств, сторон, вы были бы удовлетворены 

собой или почувствовали гордость за себя. Итак, 
«–» – уровень развития у вас качества, стороны личности в настоящий момент; 

«х» – такой уровень развития качества, стороны, к которому вы стремитесь, достигнув 
которого, вы будете удовлетворены собой. 

Вертикальная линия условно обозначает развитие определенного качества, 
стороны человеческой личности от низшего уровня (нижняя точка) до наивысшего 
(верхняя точка). Например, в линии «здоровье» нижняя точка указывает на совершенно 
больного человека, а верхняя – абсолютно здорового». 
Порядок проведения. Методика может проводиться как фронтально – с целым классом или 
группой учащихся, так и индивидуально. При фронтальной работе надо проверить, как 
каждый из учащихся заполнил первую шкалу: пройдя по классу, посмотреть, правильно 
ли используются предложенные значки, ответить на вопросы школьников. После этого 
учащиеся работают самостоятельно, и экспериментатор ни на какие вопросы не отвечает. 
Заполнение шкалы вместе с чтением инструкции длится обычно 10-12 минут. 

Целесообразно наблюдать, как разные школьники выполняют задание: сильное 
возбуждение, демонстративные высказывания о том, что работа «глупая», «я это не обязан 
делать», отказ выполнять задание, стремление задать экспериментатору дополнительные 
вопросы, привлечь его внимание к своей работе, а также очень быстрое или очень 
медленное выполнение задания (с разницей не менее 5 мин). Все это служит полезной 
дополнительной информацией при интерпретации результатов. 

Регистрационный бланк 

 

Фамилия, имя______________________________________________________  
Дата___________________________ Класс_____________________________  

Оцени себя по ниже приведенным качествам, которые обозначены у каждой 
вертикальной черты. Нижняя точка черты обозначает самый низкий уровень развития 
качества, а верхняя – наивысший. 

На каждой линии черточкой ( – ) отметь, как ты оцениваешь развитие у себя 
этого качества в настоящий момент. После этого крестиком (Х) отметь, при каком 
уровне развития этих качеств ты был бы удовлетворен собой или почувствовал гордость 
за себя. 
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Здоровье 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ум  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Характер  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Авторитет у 

сверстников 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Умение 

 

своими  
руками 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Внешность Уверенность  

 

Обработка результатов. Обработке подлежат ответы на 6 линиях (шкалах). Шкала 

«здоровье» рассматривается как тренировочная и не учитывается или, в случае 
необходимости, анализируется отдельно. Размеры каждой шкалы равны 100 мм, в 
соответствии с этим ответы испытуемых получают количественную характеристику, для 
удобства выражаемую в баллах (например, 54 м. = 54 балла). Обработка включает 
следующие этапы:  
1) из шести шкал определяются: 

уровень притязаний в отношении данного качества – по расстоянию в м. от нижней 
точки шкалы («0») до знака «х»; 

высота самооценки – от «0» до знака «–»;  
величина расхождения между уровнем притязаний и самооценки – разность между 
величинами, характеризующими уровень притязаний и самооценку, или расстояние 
от знака «х» до «–»; в тех случаях, когда уровень притязаний ниже самооценки, 
результат выражается отрицательным числом. Записывается значение каждого из 
трех показателей.  

2) Определяется средняя мера каждого из показателей у школьника. Ее характеризует 
медиана каждого из показателей по всем 6 шкалам. 

3) Определяется степень дифференцированности уровня притязаний и самооценки. Их 
получают, соединяя на бланке испытуемого все значки «х». Получаемые профили 
наглядно демонстрируют различия в оценке школьником различных сторон своей 
личности (см. рис.). 

В тех случаях, когда необходима количественная характеристика 
дифференцированности (например, при сопоставлении результатов школьника с 
результатами всего класса), можно использовать разность между максимальным и 
минимальным значением. Последнее, однако, не является достаточно точным, и для 
анализа результатов конкретно-го школьника лучше пользоваться первым вариантом. 

Следует отметить, что чем выше дифференцированность показателя, тем более условной 
оказывается средняя мера и соответственно тем меньшее значение она имеет. При очень 
сильной дифференцированности, когда некоторые стороны своей личности школьник 
оценивает очень высоко, а другие – очень низко, анализ средней меры, по существу, теряет 
смысл и может быть использован лишь для ориентировки. 
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4) Особое внимание обращается на такие случаи, когда притязания оказываются ниже 

самооценки, некоторые шкалы пропускаются или заполняются не полностью 
(указывается только самооценка или уровень притязаний) 

5) ответы выходят за пределы шкалы (знак ставится выше верхней точки или ниже 
нижней), используются знаки, не предусмотренные инструкцией, ответы 
комментируются и т.д.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Оценка и интерпретация отдельных параметров. Для оценки средние данные 
испытуемого и его результаты по каждой шкале сравниваются со стандартными 
значениями, приведенными далее. Отметим, что различий между учащимися разных 
параллелей, а также между юношами и девушками по этой методике не обнаружено.  

I. Уровень притязаний. 
Норму, реалистический уровень притязаний характеризует результат от 60 до 89 

баллов («средние» и «высокие» притязания). При этом оптимальным является 
сравнительно высокий уровень – от 75 до 89 баллов, свидетельствующий об 
оптимистическом представлении о своих возможностях, что является важным фактором 
личностного разви-тия. 

Очень высокий уровень притязаний – от 90 до 100 баллов – свидетельствует о 
нереалистическом, некритичном отношении школьника к собственным возможностям. 
Особого внимания в этом плане заслуживают такие случаи, когда уровень притязаний 
отме-чается выше максимально возможного значения, крайней верхней точки шкалы 
(100 бал.) Нереалистический уровень притязаний часто свидетельствует о том, что 
школьник не умеет правильно ставить перед собой цели. Для старшего школьного 
возраста – это неблагоприятный показатель, поскольку, как известно, основное 
психологическое содержание данного периода составляет самоопределение, 
предъявляющее к такому умению достаточно высокие требования. Наличие 
нереалистического уровня притязаний может, таким образом, свидетельствовать о 
личностной незрелости. 

Результат менее 60 баллов – низкие «притязания» – свидетельствует о заниженном 
уровне притязаний. Если такой результат характеризует средний показатель уровня 
притязаний испытуемого, то он является индикатором неблагоприятного развития 
личности. 
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Естественно, что чем ниже уровень притязаний, тем более данный показатель 
свидетельствует о неблагополучии.  

Если очень высокий или очень низкий уровень притязаний отмечен по какой-либо 
одной шкале, то это может характеризовать повышенную значимость (или декларируемое 

пренебрежение) того или иного качества для школьника. 
Следует отметить, что по количеству баллов оцениваются только те случаи, 

когда уровень притязаний оказывается выше уровня самооценки. О других вариантах 
будет сказано далее. 

II. Высота самооценки. 
Количество баллов от 45 до 74 – «средняя» и «высокая» самооценка – 

свидетельствует о реалистичной (адекватной) самооценке. При этом так же, как и при 
оценке уровня притязаний, оптимальным для личностного развития следует признать 
результат, находя-щийся в верхней части этого интервала – от 60 до 74 баллов («высокая» 

самооценка).  
Количество баллов от 75 до 100 (и выше предлагаемого максимума) 

свидетельствует о завышенной самооценке (переоценке себя) и указывает на 
определенные отклоне-ния в формировании личности. Такая завышенная самооценка 
может свидетельствовать о личностной незрелости, неумении правильно оценить 
результаты своей деятельности, сравнивать себя с другими. Кроме того, завышенная 
самооценка может указывать на существенные искажения в формировании личности – 

«закрытость» для опыта, нечувствительность к своим ошибкам, неуспехам, замечаниям и 
оценкам окружающих. 

Количество баллов ниже 45 указывает на заниженную самооценку (недооценку 
себя) и свидетельствует о крайнем неблагополучии в развитии личности. Школьников с 
такой самооценкой очень мало, и все они составляют с точки зрения личностного 
развития «группу риска», заслуживают пристального внимания со стороны школьного 
психолога. Как показывают исследования, за низкой самооценкой могут скрываться два 
совершенно разных психологических явления: подлинная неуверенность в себе, то есть 
отношение к себе как ни к чему не способному, неумелому, никому не нужному, и 
«защитная», когда декларирование (в том числе и самому себе) собственного неумения, 
отсутствия способностей, того, что «все равно ничего не выйдет», позволяет не прилагать 
никаких усилий или подменить деятельность отношением к ней. 

III. Расхождение между уровнем притязаний и уровнем самооценки. 
За норму здесь принимается расхождение от 8 до 22 баллов, свидетельствующее, 

что школьник ставит перед собой такие цели, которых он действительно стремится 
достичь. Притязания в значительной части случаев основываются на оценке им своих 
возможностей и служат стимулом личностного развития. 

Расхождения от 1 до 7 баллов и особенно случаи полного совпадения уровня 
притязаний и уровня самооценки указывают на то, что притязания не служат стимулом 
личностного развития, становления той или иной стороны личности. Конкретная оценка 

этого расхождения различна в зависимости от того, в какой части шкалы находятся эти 
показатели. Так, в верхней части шкалы (76-100 б.) они свидетельствуют о завышенной 
самооценке; в средней части (46-75 б.) – отношение школьника к себе не носит 
конструктивного характера; в нижней части (0-45 б.) – они могут являться показателем 
предельно заниженного представления о себе (в том случае если школьник заполняет 
таким образом все или большинство шкал методики), свидетельствовать о том, что он как 
бы «смирился» со своей «никчемностью», даже не надеется исправить положение. Если 
таким образом заполняются 1 или 2 шкалы, это указывает на незначимость для учащегося 
той или иной стороны личности. 

Расхождение в 23 балла и более характеризует резкий разрыв между самооценкой и 
притязаниями. Такое соотношение указывает на конфликт между тем, к чему школьник 
стремится, и тем, что он считает для себя возможным. Особенно неблагоприятны случаи, 

когда самооценка находится в нижней части шкалы, а притязания – в средней или высо-
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кой. При таком сильном расхождении уровень притязаний не только не стимулирует, но, 
напротив, тормозит личностное развитие.  

Характеристика описанных выше параметров может быть применена при анализе 
как результатов по отдельным шкалам, так и средних данных по методике в целом. 

IV. Дифференцированность уровня притязаний и самооценки. 
Оценка дифференцированности, то есть расхождения в высоте уровня притязаний 

и самооценки по разным шкалам у одного испытуемого зависит от того, при какой 
средней высоте самооценки наблюдается та или иная степень дифференцированности. 
Поэтому мы остановимся на этом вопросе позже, характеризуя различные варианты 
отношения школьника к себе. Здесь же только напомним, что дифференцированность 
определялась как графически (рис), так и количественно (табл.). 

Таблица  

Параметр 

Количественная характеристика, балл  
 

Низкий 
Норма  Очень высокий 

 

 Средний Высокий  

   
 

Ур. притязаний Менее 60 60 – 74 75 – 89 90 – 100 
 

Ур. самооценки Менее 45 45 – 59 60 – 74 75 – 100 
 

 

Таблица  

Параметр 
 Количественная характеристика, балл  

 

 Слабая Умеренная Сильная  

  
 

Степень расхождения  между     
 

ур. притязаний и ур. самооцен- 0 – 7 8 – 22 Более 22 
 

ки      
 

Степень дифференцированно- 0 – 8 9 – 21 Более 21 
 

сти притязаний     
 

Степень дифференцированно- 0 – 14 15 – 29 Более 29 
 

сти самооценки     
 

      
 

 

V. Редкие ответы.  
К таким ответам относятся прежде всего случаи, когда уровень притязаний школь-

ника оказывается ниже уровня его самооценки. Подобная позиция («Могу, но не хочу»), 
как правило, указывает на конфликтное отношение учащегося к той или иной стороне 
своей личности или конфликтное отношение к себе в целом. Они свидетельствуют о 
неблагополучии школьника в той или иной области. Обычно это такие области, которые 
наиболее значимы для школьника, а его успешность в них намного ниже его притязаний. 
Если подобные ответы учащийся дает по большинству или по всем шкалам методики, это 
может свидетельствовать о существенных искажениях в его отношении к себе и к 
окружающему, о нарушениях в формировании его личности. 

Пропуски отдельных шкал или их неполное заполнение (только самооценки или 
только уровня притязаний) могут свидетельствовать как о недостаточном внимании 
школьника, так и о том, что здесь имеет место низкая (предельно низкая) самооценка при 
крайне высоких, часто скрытых притязаниях. Переживания, связанные с таким 
отношением к себе, столь сильны у школьника, что он не может или не хочет 
«обнародовать» это отношение. Но одновременно оно столь значимо, что он не может 
дистанцироваться, дать формальный ответ. Причины пропусков можно выяснить в ходе 
специальной беседы, про-водимой после эксперимента. 
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Многочисленные поправки, зачеркивания, как правило, указывают на 
затрудненность в оценке себя, связанную с неопределенностью или неустойчивостью 
самооценки. У некоторых учащихся это может сопровождаться попыткой найти 
«правильный» ответ.  

Комментарии, постановка дополнительных, не предусмотренных инструкцией 
знаков (например, «?», «!!!») обычно свидетельствуют о повышенной напряженности, 
тревожности школьника в ситуации, когда ему надо оценить себя. Это характеризует 
наличие одновременно двух разнонаправленных тенденций – сильного желания понять, 
оценить себя и боязни проявить, прежде всего, для себя самого, собственную 
несостоятельность (такие учащиеся часто говорят в беседах, что боялись ответить «не 
так», «хуже, чем другие»). Наиболее часто такие ответы встречаются у учащихся 7 
классов, старших подростков. 

VI. Особенности поведения. 
Сильное возбуждение, демонстративные высказывания разного рода во время 
заполнения методики, отказ выполнять задание и другие проявления в значительной 
части случаев свидетельствуют о повышенной тревожности, вызванной 
столкновением конфликтных тенденций, о которых говорилось выше. 
Слишком медленное выполнение работы может свидетельствовать о том, что задание 
оказалось для школьника новым и в то же время очень значимым. 
Медленное выполнение и наличие многочисленных поправок указывают на 
значительные затруднения в оценке себя. 
Слишком быстрое выполнение задания обычно свидетельствует о формальном 
отношении к данной работе.  

Интерпретация индивидуальных сочетаний параметров.  
Варианты самооценки. Для углубленного анализа индивидуальных вариантов 

самооценки привлекается ряд дополнительных характеристик, полученных с помощью 
методик, выявляющих тревожность, социально-психологическую адаптированность, а 
также с помощью бесед со школьниками и учителями1.  

Основное значение при характеристике индивидуальных вариантов отношения 
школьника к себе имеют средний показатель самооценки (медиана) и степень 
дифференцированности самооценки. 

За норму можно принять сочетание средней или высокой самооценки при 
умеренной степени ее дифференцированности. Таких испытуемых обычно характеризует 

средний или высокий уровень притязаний при умеренной их дифференцированности, а 
также умеренное расхождение между притязаниями и самооценкой. Именно в этих 
случаях притязания выполняют свою основную функцию – стимулируют личностное 
развитие. Дифференцированное отношение к различным сторонам своей личности у этих 
испытуемых в значительной мере сбалансировано: здесь, как правило, не встречаются 
предельно высокие и крайне низкие самооценки по отдельным шкалам. В целом такая 
самооценка может быть охарактеризована как гармоничная, с сочетанием разумных 
пропорций между притязаниями и оценкой собственных возможностей. 

Столь же благоприятным и близким по содержанию является вариант отношения к 
себе, при котором очень высокая самооценка (75-90 б.) сочетается с умеренной ее диф-

ференцированностью. Важным условием здесь является также наличие очень высоких, но 

дифференцированных умеренно притязаний и умеренного расхождения между 
притязаниями и самооценкой. Данные показывают, что такие школьники часто 
отличаются высоким уровнем целеполагания: они ставят перед собой достаточно трудные 
цели, основывающиеся на представлении о больших собственных возможностях, 
способностях, и прилагают значительные целенаправленные усилия на достижение этих 
целей. Интересно, что у всех школьников с таким вариантом самооценки довольно ровные 
и при этом высокие показатели социально-психологической адаптированности. 
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Такой вариант отношения к себе, по-видимому, является очень продуктивным.  
Низкая, умеренно дифференцированная самооценка, сочетающаяся со 

значительным расхождением между притязаниями и самооценкой, является показателем 

неблаго-приятного отношения к себе, неблагополучия в личностном развитии. 
Неблагоприятными являются также случаи, когда школьник имеет среднюю, слабо 

дифференцированную самооценку, сочетающуюся со средними притязаниями и 
характеризующуюся слабым расхождением между притязаниями и самооценкой. 
Учащегося как бы удовлетворяет его «средний» уровень, он не ждет от себя никаких 
«взлетов», никаких изменений и даже не хочет их. 

Высокая, слабо дифференцированная самооценка, сочетающаяся с очень высокими 
недифференцированными притязаниями и характеризующаяся сильным расхождением 
между притязаниями и самооценкой, как правило, свидетельствует о том, что в 
самооценке школьника отражается лишь его общее положительное отношение к себе, 
причем отношение эмоциональное, самооценка не основывается на анализе своих 
возможностей. 

Очень высокая слабо дифференцированная самооценка, сочетающаяся с предельно 
высокими (часто даже выходящими за крайнюю верхнюю точку шкал), слабо 
дифференцированными (обычно совсем не дифференцированными) притязаниями и 
характеризующаяся слабым расхождением между притязаниями и самооценкой, 

указывает на глобальное, завышенное представление о себе. Такая «глобальная 
удовлетворенность собой» по большей части носит ярко выраженный защитный характер. 
Это именно те случаи, когда школьник «закрыт», не чувствителен ни к своим ошибкам, ни 

к замечаниям, оценкам окружающих. В других случаях подобная самооценка может 
выражать самые различные явления – инфантилизм, самодостаточность. Она может также 
выступать и как реактивное образование на какое-то сильное внешнее неблагополучие, 
остро переживаемый внутренний конфликт. В последнем случае она сочетается с ярко 
выраженной тревожностью. Таким образом однозначно охарактеризовать этот вариант 
самооценки достаточно трудно (это можно сделать только в общем контексте широкого 
изучения личности школьника). Несомненно, однако, что подобная самооценка не несет в 
себе стимул для личностного развития, то есть является непродуктивной. Поэтому 
учащиеся с такой самооценкой, безусловно, должны привлечь внимание школьного 
психолога. 

Неблагополучие в развитии личности характеризует испытуемых с низкой, слабо 

дифференцированной самооценкой. Здесь выделяются две подгруппы. Для одной из них 

характерен средний или высокий уровень притязаний, сильное расхождение между 
притязаниями и самооценкой. Это свидетельствует о сильной осознаваемой 
неуверенности в себе, о том, что значительный разрыв между собственными 
притязаниями и оценкой сво-их возможностей осознается и переживается школьником. 
Как правило, такие учащиеся испытывают ярко выраженную тревожность и имеют низкий 
коэффициент социально-психологической адаптированности. Другая подгруппа 
характеризуется очень низкими притязаниями и соответственно слабым расхождением 
между уровнем самооценки и уровнем притязаний. Эти школьники как бы полностью 
смирились со своей «малоценно-стью». 

Низкую сильно дифференцированную самооценку имеют школьники, 
переживающие сильную неуверенность в себе и испытывающие сильное желание 
разобраться в себе, 
в своих возможностях. Такие случаи обычно свидетельствуют о перестройке самооценки. 

Учащиеся с подобной самооценкой, как правило, очень охотно идут на общение со 
взрослым, ищут в нем поддержку, опору. 

При сильно дифференцированных самооценках средний и высокий уровни притязания часто 
оказываются ниже самооценки по некоторым или по всем шкалам. При этом и уровень 
самооценки, и уровень притязаний могут оказаться очень высокими, но даже если уровень 
притязаний указывается на высшей точке шкалы – 100 баллах, самооценка выносится за 
верхнюю точку. Это может сочетаться с предельно низкими самооценками по 
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другим шкалам. Учащиеся с подобными вариантами самооценки обычно испытывают 
повышенную тревожность. Эти варианты самооценки характеризуют конфликтное 
отношение школьника к себе, когда чрезмерно высокие притязания и переживание 
несоответствия между ними и оценкой своих возможностей заставляют его оценивать 
себя по принципу «все или ничего». Подобные варианты самооценки свидетельствуют об 
искажениях  
в личностном развитии. Очевидно, что все случаи неблагоприятных для личностного 
развития, непродуктивных вариантов самооценки заслуживают самого пристального 
внимания со стороны школьного психолога. 
Экспресс-оценка. При необходимости можно получить быструю характеристику 
самооценки и уровня притязаний (это может потребоваться, например, если методика 
используется во время беседы). Для этого без специального измерения анализируют 
графическое изображение кривых самооценки и уровня притязаний на бланке 
испытуемого: отношение показателей к максимуму, минимуму, середине, примерный 
разброс и т.п. Однако таким образом можно получить только самую общую ориентацию. 
Устойчивость и динамика самооценки и уровня притязаний. Для выявления устойчивости 
основных показателей и прослеживания динамики отношения школьников к себе 
методику полезно проводить с одними и теми же учащимися несколько раз, но не более 2-

3 раз в учебном году. Более частые повторы, как показывают данные, провоцируют 
школьников на выражение ситуативной динамики и поэтому нецелесообразны. Они могут 
осуществляться лишь в порядке исключения, например, при необходимости проверить 
результаты ведущейся или проведенной воспитательной, коррекционной работы. 

На изменения, происходящие в отношении школьника к себе, указывают следующие 
различия показателей по результатам повторных проб: 
а) для уровня притязаний – не менее 16 балов; 

б) для самооценки – не менее 10 баллов; 
в) для степени расхождения между ними – не менее 7 баллов; 
г) для степени дифференцированности уровня притязаний и самооценки – переход в дру-

гую категорию – от «слабой» к «умеренной» и т.п. 
 

Представленная методика полезна для получения оперативной информации. 
Поэтому ее целесообразно проводить фронтально для того, чтобы выделить тех детей, 
которым необходима помощь, классы, где много таких детей (данные показывают, что 
неблагополучие в самооценке, проявляющееся у значительного числа учащихся в одном 
классе, может свидетельствовать о неправильной воспитательной работе, неблагополучно 
складывающихся межличностных отношениях) (Пахальян В.Э. Психологопедагогическая 
консультация в школе // Вопр. психол. – 1987. - № 3). Такое фронтальное проведение 
хорошо дополнить пробой «Три вопроса к психологу» (В.С. Юркевич).  

Проведение методики Дембо-Рубинштейн обязательно предполагает беседу с 
испытуемым. При этом прямые вопросы («Почему ты именно так оценил свой ум? 
характер?») можно использовать, главным образом, с той категорией школьников, 
которые сами мотивированы на общение с психологом по этим проблемам, что хорошо 
выявляется по соотношению варианта самооценки и «вопросами к психологу». Чаще 
всего это дети со всеми вариантами низкой самооценки и средней, сильно 
дифференцированной самооценки. В остальных случаях прямые вопросы по большей 

части непродуктивны. Хорошо зарекомендовал себя такой прием, как использование 
проективной фигуры. Школьнику предлагается представить сверстника его пола, 
имеющего разные варианты самооценок, сказать, доволен ли этот сверстник собой, какие 
цели он перед собой ставит, добьется ли он их и т.п. 

Следует отметить, что для некоторых учащихся и такой вариант беседы 
оказывается очень трудным. Иногда это бывает связано с конфликтным отношением к 
себе, однако чаще с тем, что школьнику просто не хватает речевых средств для выражения 
своих мыслей. Поэтому в таких случаях лучше первоначально отказаться от беседы по 
методике, а приступать непосредственно к углубленному психологическому изучению  
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детей, обязательно включающему более сложные проективные и лабораторные методики 
на самооценку. 

 

 МОДИФИЦИРОВАННЫЙ ВАРИАНТ АНКЕТЫ ШКОЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ 
 Н.Г. ЛУСКАНОВОЙ

(Личностные УУД)  
Цель: изучение мотивационной сферы как одной из составляющих личностных УУД. 
Регистрация данных: групповая форма проведения. 
Необходимые материалы: регистрационный бланк, ручка. 
Инструкция для учащегося: «Сейчас я буду зачитывать вопросы, которые описывают 

ваше отношение к школе. Послушайте их внимательно. К каждому вопросу предлагается 
3 варианта ответа: а, б и в. Выберите тот вариант ответа, который вам подходит, и 
обведите в кружок одну букву рядом с номером соответствующего вопроса»  

а) мне в школе нравится;  
1. Как ты чувствуешь себя в школе? б) мне в школе не очень нравится; в) 

мне в школе не нравится 

2. 
С каким настроением ты идешь а) с хорошим настроением;  

 

утром в школу? 
    б) бывает по-разному;  

 

     в) чаще хочется остаться дома 
 

 

         
 

 Если бы тебе сказали, что завтра в а) пошел бы в школу;  
 

3. 
школу не обязательно приходить б) не знаю;   

 

всем ученикам, как бы ты посту- в) остался бы дома  
 

  
 

 пил?           
 

4. 
Как ты относишься к тому, что у а) мне не нравится, когда отменяют уроки; 

 

вас отменяют уроки? 
   б) Бывает по-разному;  

 

    в) мне нравится, когда отменяют уроки  

        
 

5. 
Как ты относишься к домашним а) я хотел бы, чтобы домашние задания были; 

 

заданиям? 
      б) не знаю, затрудняюсь ответить; 

 

       в) я хотел бы, чтобы домашних заданий не было  

        
 

        а) нет, не хотел бы;  
 

6. 
Хотел бы ты, чтобы в школе были б) не знаю;   

 

одни перемены?     в) да, я хотел бы, чтобы в школе были одни пе-  

     
 

        ремены   
 

7. 
Рассказываешь ли  ты о школе а) рассказываю часто;  

 

своим родителям или друзьям? 
б) рассказываю редко;  

 

 в) вообще не рассказываю 
 

 

         
 

        а) мне нравится наш классный руководитель; 
 

8. 
Как  ты относишься к своему б) не знаю, затрудняюсь ответить; 

 

классному руководителю?   в) я хотел бы, чтобы у нас был другой классный  

   
 

        руководитель.   
 

        а) у меня много друзей;  
 

9. Есть ли у тебя друзья в классе? б) у меня мало друзей;  
 

        в) у меня нет друзей в классе  
 

 Как ты относишься к своим одно- а) мне нравятся мои одноклассники; 
 

10 классникам?     б) мне не очень нравятся мои одноклассники; 
 

        в) мне не нравятся мои одноклассники 
 

 Бланк ответов анкеты мотивации   
 

          
 

1. а. б. в.  2. а. б. в.  3.  а. б. в.  4.  а. б. в. 5. а. б. в. 
 

6. а. б. в.  7. а. б. в.  8. а. б. в.  9.  а. б. в. 10. а. б. в. 
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Обработка результатов 
 

I. Количественный анализ 

Для дифференцирования детей по уровню школьной мотивации была разработана 
система балльных оценок:  
 ответ ребенка, свидетельствующий о его положительном отношении к школе и 

предпочтении им учебных ситуаций, оценивается в 3 балла;
 нейтральный (средний) ответ оценивается в 1 балл;
 ответ, свидетельствующий об отрицательном отношении ребенка к той или иной 

школьной ситуации, оценивается в 0 баллов.
Максимально возможная оценка равна 30 баллам. 
Установлено 5 основных уровней школьной мотивации:

 5-й уровень. 25-30 баллов (максимально высокий уровень школьной мотивации, 
учебной активности). Такие дети отличаются наличием высоких познавательных 
мотивов, стремлением успешно выполнять все предъявляемые школой требования. Они 
очень четко следуют всем указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно 
переживают, если получают неудовлетворительные оценки или замечания педагога.

 4-й уровень. 20-24 балла (хорошая школьная мотивация). Подобный показатель имеют 
учащиеся, успешно справляющиеся с учебной деятельностью. При ответах на вопросы 
проявляют меньшую зависимость от жестких требований и норм. Подобный уровень 
мотивации является средней нормой.

 3-й уровень (внешняя мотивация) – положительное отношение к школе, но школа 
привлекает внеучебной деятельностью. Такие дети достаточно благополучно 
чувствуют себя в школе, чтобы общаться с друзьями, с учителями. Им нравится 
ощущать себя учениками, иметь красивый портфель, ручки, пенал, тетради. 
Познавательные мотивы у таких детей сформированы в меньшей степени, и учебный 
процесс их мало привлекает.

 2-й уровень (низкая школьная мотивация). Эти дети посещают школу неохотно, 
предпочитают пропускать занятия. На уроках часто занимаются посторонними делами, 
играми. Испытывают серьезные затруднения в учебной деятельности. Находятся в 
серьезной адаптации к школе.

 1-й уровень (негативное отношение к школе, школьная дезадаптация). Такие дети 
испытывают серьезные трудности в обучении: они не справляются с учебной 
деятельностью, испытывают проблемы в общении с одноклассниками, во 
взаимоотношениях с учителем. Школа нередко воспринимается ими как враждебная 
среда, пребывание в ней для них невыносимо. В других случаях ученики могут 
проявлять агрессию, отказы-ваться выполнять задания, следовать тем или иным нормам 
и правилам. Часто у подобных школьников отмечаются нервно-психические 
нарушения.

 

II. Качественный анализ  
Анализируется выбор ребенка по каждому из 10 вопросов анкеты. 
Первые четыре вопроса показывают эмоциональное отношение ребенка к школе. 

Выбор третьего варианта ответа на них может свидетельствовать о высокой тревожности, 
выбор второго варианта – о психологической защите. 
О перегрузке учащихся свидетельствует выбор третьего варианта ответа на вопрос 5. 

 

Конфликтные отношения учащихся с классным руководителем выявляет вопрос 8. 
О возможных проблемах свидетельствует выбор второго и третьего вариантов ответа. 

Для выделения детей группы риска по эмоциональному самоощущению в учебном 
коллективе анализируются ответы на вопросы 9 и 10. О полной изоляции или отвержении 
ребенка может свидетельствовать выбор третьего варианта ответов на оба эти вопроса. 
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При различных комбинациях второго и третьего вариантов ответов можно 
предполагать либо частичную изоляцию ребенка в классе, либо его включенность в малую 
замкнутую группу из 2 или 3 человек. При комбинации «третий вариант ответа на 9-й 
вопрос – первый вариант ответа на 10-й» можно предположить, что сам ребенок 

стремится к общению, однако по какой-то причине ему не удается установить контакт с 
одноклассниками, т.е. фактически он является отвергаемым. Обратная комбинация 
ответов на эти вопросы может свидетельствовать о том, что ребенок, хотя и имеет 
обширные контакты в классе, не удовлетворен самим коллективом.  

Негативные ответы (третьи варианты) на вопросы 2 и 3 в совокупности с 
промежуточным или негативным ответом на вопрос 7 при прочих положительных отве-

тах (первые варианты) и при достаточно высоком общем уровне развития ребенка могут 
свидетельствовать о скрытом неблагополучии в отношении к школе. 

Если ребенок дает третий вариант ответа на вопрос 7 и при этом у него выявлены 
высокие показатели по факторам социального стресса, фрустрации потребности в 
достижении успеха и страха несоответствия ожиданиям окружающих анкеты Филлипса, 
следует предложить его родителям принять участие в работе тренинга родительской 
эффективности, а также оказать психологическую поддержку самому ребенку.  

При изучении степени адаптации ребенка к средней школе особенно важно 
проанализировать ответы детей на 5, 8, 9, 10 вопросы. 

 

 ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ СЛОВЕСНО-ЛОГИЧЕСКОГО 
МЫШЛЕНИЯ

 

(Любовь Переслени, Татьяна Фотекова)  
(Познавательные УУД) 

Цель: изучение сформированности словесно-логического мышления как одной из 
составляющих познавательных УУД. 
Регистрация данных: групповая форма проведения. 
Необходимые материалы: регистрационный бланк, ручка. 
1 субтест 

Инструкция: Какое слово из пяти подходит к приведенной части фразы? 

1. Эволюция – это…порядок, время, постоянство, случайность, развитие. 
2. Бодрое и радостное восприятие мира – это… грусть, стойкость, оптимизм, 

сентиментальность, равнодушие. 
3. Одинаковыми по смыслу являются слова «биография» и… случай, подвиг, 

жизнеописание, книга, писатель. 
4. Совокупность наук, изучающих язык и литературу, – это… логика, социология, 

филология, эстетика, философия. 
5. Противоположным к слову «отрицательный» будет слово… неудачный, 

спортивный, важный, случайный, положительный. 
6. Отрезок времени, равный 10 дням, называется… декада, каникулы, неделя, 

семестр, квартал. 
7. Век – это… история, столетие, событие, прогресс, тысячелетие. 
8. Интеллектуальный – это… опытный, умственный, деловой, хороший, удачный. 
9. Иронический – это… мягкий, насмешливый, веселый, настоящий, смешной. 
10. Объективный – это… беспристрастный, полезный, сознательный, верный, 

главный. 
 

2 субтест  
Инструкция: Из пяти приведенных слов одно лишнее, его надо найти. 

1. Лист, почка, кора, чешуя, сук. 
2. После, раньше, иногда, сверху, позже. 
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3. Грабеж, кража, землетрясение, поджог, нападение.  
4. Смелый, храбрый, решительный, злой, отважный. 
5. Неудача, волнение, поражение, провал, крах. 
6. Глобус, меридиан, полюс, параллель, экватор. 
7. Круг, треугольник, трапеция, квадрат, прямоугольник. 
8. Береза, сосна, дуб, сирень, ель. 
9. Секунда, час, год, неделя, вечер. 
10. Темный, светлый, голубой, яркий, тусклый. 
11. 

3 субтест  
Инструкция: Между первым и вторым словами есть определенная связь. Между третьим 
словом и другими существует такая же связь. Найди это слово.  

1. Добро / зло = День / солнце, ночь, неделя, среда, сутки. 
2. Рыба / сеть = Муха / решето, комар, паук, жужжать, паутина. 
3. Хлеб / пекарь = Дом / вагон, город, жилище, строитель, дверь. 
4. Вода / жажда = Пища / пить, есть, голод, еда, хлеб. 
5. Вверху / внизу = Слева / сзади, справа, впереди, сбоку, рядом. 
6. Утро / ночь = Зима / мороз, день, январь, осень, сани. 
7. Школа / обучение = Больница / доктор, пациент, учреждение, лечение, больной. 
8. Коса / трава = Бритва / сено, волосы, острая, сталь, инструмент. 
9. Бежать / стоять = Кричать / молчать, ползать, шуметь, звать, плакать. 

10. Слово / буква = Предложение / союз, фраза, слово, запятая, тетрадь. 
 

4 субтест 
 

Инструкция: приведены два слова. Определите, что между ними общего; подберите 
обобщающее слово или словосочетание.  

1. Любовь, ненависть 

2. Герб, флаг. 
3. Барометр, термометр. 
4. Крокодил, черепаха. 
5. Землетрясение, смерч. 
6. Рим, Вашингтон. 
7. Умножение, вычитание. 
8. Повесть, рассказ. 
9. Африка, Антарктида. 
10. День, ночь. 

Обработка 

1 субтест направлен на выявление общей осведомленности ребенка. 
2 субтест – на сформированность логического действия, способности к абстрагированию. 
3 субтест – на выявление сформированности логического действия, «умозаключения по 
аналогии». 
4 субтест – на выявление умения подводить два понятия под общую категорию, обобщать. 
В четырех субтестах по 10 вопросов в каждом. Всего 40 вопросов. Принят следующий 
способ оценки успешности решения четырех словесных субтестов: суммарное количество 
баллов за 40 проб соответствует 100%. Набранное количество баллов – показатель 
успешности (ПУ). 
ПУ= Х *100/40, где Х – сумма полученных испытуемым баллов за решение 40 проб. 
Интерпретация:  
Предполагается 4 уровня успешности: 
Первый уровень успешности – 49 % и менее (19,5 и менее балла) 
Второй уровень успешности – 50 % - 64 % (20 - 25,5 балла) Третий 
уровень успешности – 65 % - 79 % (26 - 31,5 балла) 
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Четвертый уровень успешности – 80 % - 100 % (32 и более баллов) 

 

Варианты ответов для 4 субтеста 

 

балл (первая попытка)   

1 1  2 3 4 5   6 7 8 9 

Чув Сим- Измери- Пресмы-  При-  Сто-  Матема- Проза, Мате-  Вр 

ства волы, тельные кающиеся  род-  лицы  тические про- рики  ем 

 ге- приборы (репти-  ные     действия заиче- (конти-  я 

 раль- (измери- лии)  явле-       ские ненты)  су- 

 дика тели)   ния,       произ- – части  ток 

      стихия       веде- света  , 

             ния   су- 

                тк 

                и 

0,5 балла (вторая попытка)             

– Знаки Приборы Земно-  При-  Города  Мате- Лите- –  – 

    водные,  рода,      мати- ратура,    

    водопла-  бедст-      ка, лите-    

    вающие  вие      дейст- ратур-    

            вия ный    

             жанр,    

             произ-    

             веде-    

             ния    

 

ПРОТОКОЛ  
ДАТА____________________Ф.И.________________________________________________ 

__________________ 

Дата рождения (год, месяц, число)________________ 

Успеваемость (обобщенная оценка)_______________________ Результаты обследования  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Общий балл за весь тест_______________ балл за 2-ю попытку_______________% 
успешности__________ продолжительность обследования______________ 
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Дополнительные сведения о ребенке 

_________________________________________________________________ 

___________________________  
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

Сводная таблица данных  

№ Ф. воз- Оценки за:   Балл Балл Об- % Уровень 

п/ И. раст 1 2 3 4 1  по- 2  по- щий успеш- успеш- 

п   суб- суб- суб- суьте пытка пытка балл ности ности 

   тест тест тест ст   за   

         тест   

1            

2            

3            

4            

5            

 

 МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ МОТИВАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ ПРИ 
ПЕРЕХОДЕ

 

(из начальных классов в средние по методике М. Р. Гинзбурга «Изучение учебной 
мотивации») 

(Личностные УУД) 

Цель: изучение мотивационной сферы учащихся на этапе перехода в среднее звено школы 
как показателя одной из составляющих личностных УУД. Регистрация данных: групповая 
форма проведения. 
Необходимые материалы: регистрационный бланк, ручка. 
Инструкция: «Внимательно прочитай каждое неоконченное предложение и 
предложенные варианты ответов к нему. Выбери для окончания предложения 3 
варианта из предлагаемых ответов, самые справедливые и действительные по 
отношению к тебе. Выбранные ответы подчеркни». 
Анкета 

Дата Ф.И.  

 
 

Класс______  

1. Я стараюсь учиться лучше, чтобы...  
а) получить хорошую отметку; б) 
наш класс был лучшим; в) 
принести больше пользы людям;  
г) получать впоследствии много денег; 
д) меня уважали и хвалили товарищи; 
е) меня любила и хвалила учительница; 
ж) меня хвалили родители; з) мне 
покупали красивые вещи; и) меня не 
наказывали; к) я больше знал и умел. 

 
2. Я не могу учиться лучше, так как... 

 

а) у меня есть более интересные дела;  
б) можно учиться плохо, а зарабатывать впоследствии хорошо; 
в) мне мешают дома; 
г) в школе меня часто ругают; 
д) мне просто не хочется учиться; 
е) не могу заставить себя делать это; 
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ж) мне трудно усвоить учебный материал;  
з) я не успеваю работать вместе со всеми. 

3. Если я получаю хорошую отметку, мне больше всего нравится то, что...  
а) я хорошо знаю учебный материал; 
б) мои товарищи будут мной довольны; 
в) я буду считаться хорошим учеником; 
г) мама будет довольна; д) учительница 
будет рада; 
е) мне купят красивую вещь; 
ж) меня не будут наказывать; 
з) я не буду тянуть класс назад. 

4. Если я получаю плохую отметку, мне больше всего не нравится то, что...  
а) я плохо знаю учебный материал; б) 
это получилось; в) я буду считаться 
плохим учеником;  
г) товарищи будут смеяться надо мной; 
д) мама будет расстроена; е) 
учительница будет недовольна; ж) я 
весь класс тяну назад; з) меня накажут 
дома; 
и) мне не купят красивую вещь. 

 

Обработка результатов  
Учащимся предлагается выбрать 3 варианта ответов, чтобы исключить случайность 

выборов и получить объективные результаты. 
Каждый вариант ответов имеет определенное количество баллов в зависимости от 

того, какой мотив он отражает: 
Внешний мотив – 0 баллов.  
Игровой мотив – 1 балл.  
Получение отметки – 2 балла.  
Позиционный мотив – 3 балла.  
Социальный мотив – 4 балла.  
Учебный мотив – 5 баллов.  

 
Варианты ответов 

Количество баллов по номерам предложений   
 

 
1 2 3 4 

 
 

   
 

         

 а 2 3 5 5  
 

 б 3 3 3 2  
 

 в 4 0 3 3  
 

 г 4 4 3 3  
 

 д 3 1 3 3  
 

 е 3 3 0 3  
 

 ж 3 4 0 4  
 

 з 0 3 4 0  
 

 и 0  – – 0  
 

 к 5  – – – 
 

 Баллы суммируются , и по оценочной  таблице выявляется итоговый уровень моти- 
 

 вации учения.       
 

 Уровни мотивации   Сумма баллов итогового уровня мотивации  
 

        
 

 I   41 - 48    
 

 II   33 - 40    
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III 25 - 32 

IV 15 - 24 

V 5 - 14 
  

 

Выделяются итоговые уровни мотивации школьников на момент перехода 
учащихся из начальных классов в средние:  

I – очень высокий уровень мотивации учения; 
II – высокий уровень мотивации учения; 
III – нормальный (средний) уровень мотивации 
учения; IV – сниженный уровень мотивации учения; 
V – низкий уровень мотивации учения. 
Качественный анализ результатов диагностики направлен на определение 
преобладающих для данного возраста мотивов. По всей выборке обследуемых 
учащихся подсчитывается количество выборов ими каждого мотива, а затем 
определяется процентное со-отношение между ними.  

Варианты ответов 
 Количество баллов по номерам предложений  

 

 
1 2 3 4  

   
 

       
 

а   О П У У 
 

б   П П П О 
 

в   С В П П 
 

г   С С П П 
 

д   П И П П 
 

е   П П В П 
 

ж   П У В С 
 

з   В П С В 
 

и   В – – В 
 

к   У – – – 
 

 Условные обозначения мотивов:    
 

 У – учебный мотив;     
 

С – социальный мотив; 
П – позиционный 
мотив; О – оценочный 
мотив; И – игровой 
мотив; В – внешний 
мотив. 
Вывод об успехе и эффективности образовательного процесса возможен в том 
случае, если в выборах учащихся явно преобладают познавательный и социальный 
мотивы. Таким образом, оценка эффективности образовательного процесса на 
данном этапе тести-рования осуществляется по следующим групповым 
показателям: 

количество учащихся с высоким и очень высоким уровнем развития учебной 
мотивации, выраженное в процентах от общего числа обследуемых;  
количество учащихся со средним уровнем учебной мотивации, выраженное в процентах 
от общего числа обследуемых;  
количество учащихся с низким уровнем учебной мотивации, выраженное в процентах 
от общего числа обследуемых. 
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 ЛИЧНОСТНЫЙ ОПРОСНИК КЕТТЕЛЛА
 (регулятивные УУД)

Опросники при изучении личностных особенностей школьников не являются 
совершенно надежным инструментом, однако альтернативные проективные методы, как 
правило, не позволяют получать количественные характеристики степени выраженности 
различных черт личности. Поэтому использование личностного опросника Кеттелла 
может быть оправдано при условии осторожности в выводах и рекомендациях и 
необходимости дополнительной проверки полученных результатов. 

 

Нами используется «половинный» вариант опросника, состоящий из 60 пунктов. 
Практика показала, что при групповом тестировании использование полного вопросника 
не повышает, а, напротив, может снижать достоверность результатов обследования. У 
детей в этом возрасте еще не развита саморефлексия. Им трудно отвечать на вопросы, 
потому что они сами не знают, как они себя ведут и что им больше нравится, их мнения и 
предпочтения могут быстро меняться, поведение еще во многом ситуативно, а личные 
качества неустойчивы. Дети не выдерживают, если им предлагается полный вариант, 
состоящий из 120 пар суждений. Они устают от монотонной, непривычной (так как надо 
анализировать свое поведение) и поэтому трудной для них работы. Часть детей к концу 
начинают «выпадать» из работы и пропускать вопросы, а другая часть приходит в 
состояние перевозбуждения. Они громко высказывают свое отношение к вопросам, 
комментируют ответы, мешают работать соседям, сбиваются сами. 

 

«Классический» детский личностный опросник Кеттелла не содержит вопросов на 
«ложь», по которым можно было бы оценить степень достоверности ответов. Попытки 
повысить достоверность выводов за счет увеличения количества вопросов не дают 
ожидаемых результатов. Поэтому нами была введена шкала Q5, позволяющая оценить 
способ-ность ребенка адекватно оценивать свое поведение, так называемая шкала «лжи». 
Если ребенок набирает 4-5 баллов по этой шкале, то следует с осторожностью относиться 
и ко всем остальным его высказываниям. Однако ее функции этим не ограничиваются. 
Она дает надежные сведения о степени развития у ребенка саморефлексии, 
самокритичности, способности адекватно воспринимать себя и оценивать свои поступки. 

 

Обработка теста происходит стандартным образом, посредством наложения ключа и 
подсчета баллов по каждому из оцениваемых личностных качеств. За каждое сов-падение с 
ключом присуждается 1 балл. Далее подсчитываются суммы по каждому из 12 факторов. В 
психологической характеристике отмечаются не все факторы, измеряемые тестом Кеттелла, – 

нами были выделены качества, наиболее значимые с точки зрения уче-бы. Часть показателей 
рассчитывается на основе нескольких факторов. В этом случае выде-ляется ведущий фактор 
(он стоит первым) и второстепенные. Зона выбирается по основ-ному фактору и 
корректируется (на одну позицию) в том случае, если наблюдается явное несоответствие по 
значениям второстепенных факторов. Обычно это касается крайних (2 и  
5) зон. Их всегда надо выбирать с осторожностью, проверяя, исходя из выраженности 
«вто-ростепенных» свойств, действительно ли имеет место «крайнее» поведение. Зона 
патоло-гии ни по одной из характеристик не выделяется. 

 

Исполнительность (фактор G) 
 

Зона 2. Ребенок фактически недисциплинирован и неисполнителен, и неосознанно считает 
это вполне приемлемой формой поведения. Может никак не реагировать, когда его просят 
что-то сделать. Он не испытывает дискомфорта, когда ему делают замечания по поводу 
непослушания или плохого поведения. В этом случае необходимо спокойно, методично и 
последовательно добиваться от ребенка того, что он обязан делать. Следует избегать 
выговоров и нотаций, лучше ежедневно (в течение нескольких недель или месяцев) 
проделывать вместе с ребенком то, что должно быть им сделано. Не надо требовать от 
него того, что он еще самостоятельно делать не может, в этих случаях нужно помогать и 
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проделывать все необходимое вместе с ним. Таким образом, ребенок постепенно 
привыкнет к другому образу жизни, начнет прислушиваться к советам и замечаниям 
старших и выполнять то, о чем его просят или что он обязан делать. 

 

Зона 3. Ребенок еще нуждается во внешнем контроле, так как не всегда бывает 
исполнительным. Он в целом настроен делать все, что надо, но не всегда об этом помнит. 
Если спокойно, последовательно помогать ему выполнять все школьные дела и домашние 
обязанности, то полноценное ответственное поведение постепенно сформируется. 

 

Зона 4. Ребенок исполнителен и ответственен. Обычно аккуратен. Адекватно реагирует на 
просьбы и замечания старших, старается выполнять все, что от него требуется.  

 

Зона 5. Ребенок нерационален, в высшей степени исполнителен, у него отсутствуют 
критические, рациональные оценки того, что от него требуют старшие. Выполняет все 
буквально (как сказал учитель, так и надо делать), расстраивается, если почему-либо 
точное выполнение невозможно, тяжело реагирует на замечания. Необходимо учить 
рациональному подходу к любой работе. 

 

Волевой самоконтроль (фактор Q3) 
 

Зона 2. Самоконтроль фактически отсутствует, поведение ситуативно. Ребенок не может 
направлять свои действия к определенной цели, заранее продумать и подготовить все 
необходимое, организовать свою деятельность, довести работу до конца. Нуждается в том, 
чтобы взрослые организовывали его жизнь, но одновременно учили его методам 
самоорганизации и самоконтроля, рационального планирования. Ребенок должен как 
можно более точно представлять, сколько времени у него занимает любой вид его 
деятельности (умывание, завтрак, разговор по телефону, дорога до школы, подготовка 
уроков по конкретным предметам и пр.), только тогда он сможет научиться распределять 
работу во времени и рационально планировать свой день. Также надо учить его 
периодическому (например, почасовому) контролю, самопроверкам, чтобы он умел 
оперативно оценивать, успевает ли он выполнять намеченное. 

 

Зона 3. Ребенок может иногда заблаговременно подготовиться к какой-то работе, что-то 
без напоминаний доделать до конца, но это еще не стало образом его жизни. Если 
родители будут помогать ему придерживаться определенного распорядка дня, заранее 
продумывать, планировать все, что ему надо сделать, то у него сформируются 
необходимые навыки самоконтроля. 

 

Зона 4. Ребенок приучен к размеренному и рационально спланированному образу жизни, 
распорядку дня. Умеет организовать свою работу в рамках привычного образа жизни, 
успевает все делать вовремя. Это еще нельзя сравнивать с волевой регуляцией взрослого 
человека, но определенные навыки самоконтроля и целенаправленной деятельности у 
ребенка уже сложились. 

 

Зона 5. Спонтанность поведения, свойственная детям этого возраста, фактически 
отсутствует, ребенок «заорганизован», слишком озабочен, чтобы у него все было в 
порядке, свою «правильность» выставляет напоказ и стремится, чтобы взрослые его 
хвалили за это. Такое поведение поощрять не следует. Необходимо отделять 
рациональную организованность от показной и нарочитой. (Высокий уровень волевого 
самоконтроля никогда не ставится при наличии у ребенка ММД, так как он фактически не 
способен всегда себя контролировать, хотя может стремиться к этому.) 
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Активность (факторы D, H, Q4) 

Зона 2. Ребенок фактически пассивен, внутренние побудительные мотивы не выражены, 
может долгое время проводить в бездействии, если ему не предложат чем-то заняться или 
не требуется делать уроки. Бывает, что ни к чему не проявляет самостоятельного 
интереса. Не экспериментирует и поэтому не доставляет взрослым неприятностей. 

 

Зона 3. Ребенок с нормальным уровнем активности, умеренно подвижный. 
 

Зона 4. Активный, деятельный ребенок. Экспериментирующий, не любит сидеть без дела, 
всегда чем-то занят, что-то пробует. Не следует пытаться ограничивать его активность, 
надо найти для нее «безопасное» направление. Лучше поощрять расширение сферы его 
интересов, параллельные занятия в нескольких кружках или секциях, разрешать менять 
кружки, если ему что-то не понравилось и у него появились другие интересы. Такие дети 
доставляют немало хлопот, но если они находят свое призвание, то благодаря своей 
энергии многого достигают в жизни. 

 

Зона 5. Непоседливый ребенок, моментально откликается на все, что происходит вокруг, 
все время экспериментирует. Такого ребенка не следует оставлять без присмотра, потому 
что он может заинтересоваться чем-нибудь не совсем безопасным (например, 
электроприборами, химическими препаратами и пр.). Его невозможно успокоить и 
заставить сидеть тихо, ничего не делая. Попытки ввести его в какие-то рамки встречают 
сопротивление, ребенок может реагировать по принципу отпущенной пружины. Лучше 
находить для него «безопасные» формы проявления активности. 

 

Самокритичность (фактор Q5) 
 

Зона 2. Самокритичность отсутствует. Ребенок имеет о себе «улучшенное» представление, 
не видит своих недостатков, не в состоянии адекватно оценивать свои поступки. Такое 
самоотношение часто складывается и долго сохраняется у захваленных отличников, 
которые искренне считают себя идеальными детьми. Поскольку при этом они хорошо 
видят недостатки других детей и делают им замечания, у них могут не складываться 
отношения с одноклассниками. 

 

Зона 3. Начальная стадия формирования самокритичности. Ребенок уже иногда 
задумывается о себе и может адекватно оценивать свои действия. Однако отношение к 
себе пока сохраняется целостное и несколько «улучшенное». 

 

Зона 4. Ребенок уже может независимо от того, как его оценивают другие, анализировать 
собственные поступки и формировать собственное мнение о себе. Оно в основном 
соответствует тому, что ребенок собой представляет. Он видит свои недостатки, может 
критически к ним относиться. 

 

Зона 5. Ребенок самокритичен, иногда склонен видеть у себя больше недостатков, чем 
есть на самом деле. Часто так бывает, когда ребенка больше ругают, чем хвалят, и в итоге 
он привыкает и принимает такую заниженную оценку, при этом она может его и не 
травмировать. 

 

Независимость (фактор Е) Зона 2. Ребенок зависим, уступчив, несамостоятелен в 

действиях и принятии решений, часто оказывается ведомым. Проявляет инфантилизм и 
беспомощность в ситуациях выбора, требует, чтобы ему сказали, как надо действовать. 
Им легко управлять, что родители и делают. Возможно закрепление воспитанной 
беспомощности, если постепенно не обучать ребенка самостоятельному принятию 
решений. 
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Зона 3. Ребенок может сам принимать решения и действовать в игровых и бытовых 
ситуациях. Обычно на лидерство не претендует, но свое мнение имеет и может его 
высказывать. С ним можно сотрудничать, договариваться, долго его убеждать не надо. Зона  
4. Самостоятельный и независимый ребенок. Готов сам принимать решения не только в 
обыденных, но и в серьезных жизненных ситуациях. На все имеет свое мнение, претендует 
на лидерство. Если пытаться управлять и помыкать им, то он может начать агрессивно 
защищаться. С ним можно договариваться, хотя это и не просто. Он готов к равноправной 
дискуссии, поддается убеждению. 
 

Зона 5. Независимость проявляется в упрямстве и самоутверждении во что бы то ни стало. 
Стремится к доминированию над детьми. С ним трудно договориться, могут возникать 
проблемы в общении с одноклассниками. Может остаться в одиночестве, если не сможет 
подчинить себе других ребят. На любые советы взрослых сразу, не задумываясь, 
реагирует отвержением и отрицанием, даже когда эти советы могут идти ему на пользу. 
Такая позиция может формироваться у ребенка в начальный период подросткового 
кризиса, если окружающие его взрослые усиливают авторитарные методы воспитания, 
чтобы сохранить над ним власть. 

Тревожность (факторы О, Н, F) 
 

Зона 2. Слабый уровень тревожности. Отсутствует необходимая реакция на изменение 
ситуации, адаптационные изменения поведения обычно запаздывают. Излишняя 
расслабленность не позволяет вовремя корректировать поведение. Он может долго не 
замечать осложнений в учебе, быть уверенным, что у него все в порядке. 

 

Зона 3. Оптимальный уровень тревожности. Имеется адекватная реакция 
мобилизационной готовности в неопределенных и меняющихся ситуациях, хорошая 
адаптивность и гибкость поведения. 

 

Зона 4. Несколько повышенный уровень тревожности. Свидетельствует о наличии в 
жизни ребенка каких-то ситуаций, которые выводят его из эмоционального равновесия и 
требуют повышенной мобилизационной готовности, чтобы справляться с ними. 
Возможно, какие-то предметы ему даются не так легко, как другим детям, и он проявляет 

большую озабоченность по этому поводу. Иногда неумение рационально организовать 
свою деятельность приходится компенсировать дополнительными проверками, которые 
сопровождаются страхами, не забыто ли что-нибудь. Эти ситуации нужно выяснить и 
помочь ребенку либо в учебе, либо в самоорганизации. 

 

Зона 5. Высокий уровень тревожности. Свидетельствует о дезадаптации ребенка. Ребенок 
не верит в свои силы, настроен на неудачи. Жизнь представляется в виде сплошных 
неприятностей, которые он предотвратить не может и ожидает их со страхом. Обычно 
страхи его преувеличены, но уже устойчивы. Попытки успокоить успеха не имеют. 
Необходимо выяс-нить причины, которые привели к дезадаптации ребенка, и «устранить» 
их. Чаще всего до такого состояния доходят дети, от которых требуют отличной 
успеваемости, а они обладает только средними (иногда хорошими) интеллектуальными 
способностями. В этом случае надо, чтобы родители помогли ребенку с учебой, а не 
требовали. Попытки психолога пре-одолеть тревожность детей через постепенное 
приучение их к различным пугающим ситуациям (методики последовательной 
десенсибилизации, «отыгрывания» напряжения и пр.) направлены на «лечение» 
симптомов и оставляют без внимания причины. Тренинги, направленные на повышение 
уверенности в себе, тоже не приносят пользы, если ситуация в школе и дома не меняется. 
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Повышенный уровень тревожности (зоны 4-5) может компенсировать 
недостаточную исполнительность ребенка (зоны 2-3). Неисполнительный ребенок 
будет стараться делать все вовремя и так, как от него требуют, опасаясь наказаний 
и неприятностей. Но если он будет уверен, что его не будут проверять или не 
смогут проконтролировать, то работа окажется несделанной.  
 

Эмоциональность (фактор С) 
 

Зона 2. Слабый уровень развития эмоциональной сферы. Встречается очень редко. У 
ребенка отсутствует душевный отклик на события окружающей жизни, чувства и 
проблемы других людей. Ребенок выглядит спокойным, черствым, равнодушно 
рационалистичным. Он может эмоционально реагировать только на то, что касается 
непосредственно его самого. 

 

Зона 3. Средний («нормальный») уровень эмоциональной реактивности. 
 

Зона 4. Несколько повышенный уровень эмоционального реагирования. Проявляется во 
всех видах деятельности и ситуациях общения, но часто больше внутри, чем вовне. 
Ребенок может глубоко переживать неприятности, критику, несчастья близких ему людей. 

 

Зона 5. Высокая эмоциональная реактивность. Ребенок не может сдерживать своих 
реакций, характерны яркие внешние проявления: крики, слезы, истерики. Он может 
наговорить грубостей, а потом жалеть об этом. Эмоциональная реактивность может 
усиливаться при вступлении ребенка в подростковый возраст. 

 

Активность в общении (факторы Н, F) 
 

Зона 2. Ребенок робкий, застенчивый, может теряться в новой обстановке, не умеет сам 
знакомиться с новыми детьми; Может испытывать затруднения, когда приходится 
отвечать на уроках без подготовки. 

 

Зона 3. Средние способности к адаптации. Может не проявлять особой инициативы в 
установлении контактов, но и не испытывать трудностей, когда это приходится делать. 

 

Зона 4. Легко адаптируется в новых условиях, знакомится с новыми детьми. Может 
общаться и со взрослыми, не испытывая перед ними робости. Естественен, непринужден в 
общении. Контактирует с различными микрогруппами в классе. 

 

Зона 5. Повышенная активность в общении. Ребенок стремится к новым знакомствам, 
легко меняет компании, обзаводится новыми «друзьями». Общение чаще поверхностное, 
отношения неглубокие. Проявляет инициативу при знакомстве и со взрослыми, легко 
разговаривает на любые темы. 

 

Потребность в общении (фактор А) 
 

Зона 2. Потребность в общении выражена слабо. Ребенок хорошо чувствует себя в 
одиночестве, обществу одноклассников предпочитает свои любимые занятия. Может 
иметь одного друга, с которым тоже встречается не часто. 

 

Зона 3. Потребность в общении выражена средне. 
 

Зона 4. Ребенок нуждается в общении. Плохо переносит одиночество. Глубоко переживает 
ссоры с друзьями. 
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Зона 5. Общение для ребенка выступает одной из главных жизненных потребностей. 
 

В школу он в основном ходит общаться. Ему не важно, о чем говорить, лишь бы 
разговаривать. Его телефонные разговоры могут длиться часами. 

 
 

процессе интерпретации потребность и активность в общении следует рассматривать 
совместно. Наиболее комфортно ребенок чувствует себя в том случае, когда обе эти 
характеристики находятся в одной зоне, то есть ребенок проявляет активность в 
соответствии с потребностью в общении. Когда активность в общении превосходит его 
потребности, ребенок тоже не испытывает проблем, но его взаимоотношения с детьми 
быва-ют неустойчивыми и скорее приятельскими, чем дружескими. Ребенок может 
чувствовать себя плохо, когда активность в общении ниже, чем потребность, и последняя 
не находит удовлетворения – ребенок не может познакомиться с детьми, поддерживать 
отношения. 

 

Психическое напряжение (фактор Q4) 
 

Зона 2. Слабый уровень психического напряжения. Свидетельствует об отсутствии 
заинтересованности, эмоционального включения в работу, учебу. Ребенок обычно все 
выполняет формально, по минимуму. Причиной этого зачастую является лень. Иногда 
слабый уровень психического напряжения может быть следствием общей астенизации 
ребенка, крайней соматической ослабленности. Слабое психическое напряжение может 
быть также характерно для детей с высокими способностями, которым все очень легко 
дается. 

 

Зона 3. Средний уровень психического напряжения. Нормальная работоспособность. 
 

Зона 4. Ребенок эмоционально включается в любую деятельность, проявляет 
заинтересованность. Имеет место мотивация достижений. Отличается хорошей 
работоспособностью. 

 

Зона 5. Высокий уровень психического напряжения. Из-за высокой мотивации ребенок  
работает на пределе своих возможностей. Могут быть нервные и поведенческие срывы. 
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

 

2.2.1. Общие положения 

 

Каждая ступень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в 
жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим 
миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, 
самосознании и самоопределении.  

Образование на ступени основного общего образования, с одной стороны, является 
логическим продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является 
базой для подготовки завершения общего образования на ступени среднего (полного) 
общего образования, перехода к профильному обучению, профессиональной ориентации и 
профессиональному образованию. 

Как указывалось в предыдущих разделах, учебная деятельность на этой ступени 
образования приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию. 

В средних классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий 
закладываются основы теоретического, формального и рефлексивного мышления, 
появляются способности рассуждать на основе общих посылок, умение оперировать 
гипотезами как отличительный инструмент научного рассуждения. Контролируемой и 
управляемой становится речь (обучающийся способен осознанно и произвольно строить 
свой рассказ), а также другие высшие психические функции — внимание и память. У 
подростков впервые начи-нает наблюдаться умение длительное время удерживать 
внимание на отвлечённом, логически организованном материале. Интеллектуализируется 
процесс восприятия — отыска-ние и выделение значимых, существенных связей и 
причинно-следственных зависимостей при работе с наглядным материалом, т. е. 
происходит подчинение процессу осмысления первичных зрительных ощущений.  
Особенностью содержания современного основного общего образования является не 
только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 
формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 
познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 
самостоятельной учебной деятельности. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 
деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 
учебного предмета, даёт возможность объединить возможности всех учебных предметов 
для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей 
образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в 
отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 
окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 
учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности обучающихся. Это определило 
необходимость выделить в примерных программах не только содержание знаний, но и 
содержание видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие 
творческое применение знаний для решения жизненных задач, социального и учебно-

исследовательского проектирования. Именно этот аспект примерных программ даёт 
основание для утверждения гуманистической, личностно и социально ориентированной 
направленности процесса образования на данной ступени общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 
методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов 
описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, 
позволяющие учащимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, 
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в том числе задачи, направлен-ные на отработку теоретических моделей и понятий и 
задачи по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.  

Рабочие программы по учебным предметам включают: 

Титульный лист 

Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного 
общего образования с учетом специфики учебного предмета, курса. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
Содержание учебного предмета, курса. 
Тематическое планирование с определением количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 
Приложения к программе. 
- Календарно-тематическое планирование по учебному предмету. 
- Темы итоговых проектов 

- Контрольно-измерительные материалы. 
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности включают: 

Титульный лист 

Пояснительную записку 

Результаты освоения курса 

Содержание курса с указанием форм организации и видов деятельности 
Тематическое планирование Приложения к программе. 

 

- Календарно-тематическое планирование по курсу. 
Полное изложение рабочих программ учебных предметов, курсов, курсов внеурочной 

деятельности, предусмотренных к изучению при получении основного общего 
образования, в соответствии со структурой, установленной в Стандарте, приведено в 
Приложении к данной основной образовательной программе. 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при 
получении основного общего образования 

 

Пояснительная записка 

 Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 
образования (далее – Программа) строится на основе базовых национальных ценностей 
российского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, 
семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, 
природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина 
России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 
настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 
многонационального народа России. 
Программа направлена на: 
• освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 
соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 
поведения; 
• формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной 

деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 
способностями, с учетом потребностей рынка труда; 
• формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового 

и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, 
психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 
составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования; 
• формирование экологической культуры; 
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• формирование антикоррупционного сознания. 
Программа обеспечивает: 
• формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды 
развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую 
деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, 
основанного на системе социокультурных и духовно-нравственных ценностях и принятых в 
обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, общества и 
государства, российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую 
специфику региона, потребности обучающихся и их родителей (законных представителей); 
• усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 
нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального 
поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию; 
•  приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или 
социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 
общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 
идентичности; 
• социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и 
общественно приемлемой деятельности; 
• формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, 
успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных 
российским законодательством; 
•  приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 
человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 
самореализации; 
•  приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, участие в детско-юношеских организациях 
и движениях, спортивных секциях, творческих клубах и объединениях по интересам, 
сетевых сообществах, библиотечной сети, краеведческой работе, в ученическом 
самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в проведении акций и праздников 
(региональных, государственных, международных); 
•  участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 
благотворительных организаций; в экологическом просвещении сверстников, родителей, 
населения; в благоустройстве школы, класса, сельского поселения; 
•  формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды, 
факторам микросоциальной среды; 
•  развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 
содействия социализации обучающихся в семье; учет индивидуальных и возрастных 
особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей; 
•  формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 
профессии; 
• овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным 
образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и 
работой служб занятости населения; 
• развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 
образования и будущей профессиональной деятельности; 
•  приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 
обучающихся; 
•  создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы 
педагогических работников, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми 
предприятиями, профессиональными образовательными организациями, образовательными 
организациями высшего образования, центрами профориентационной работы, совместную 
деятельность с родителями, (законными представителями); 
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• информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 
деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, 
особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на различные 
виды трудовой деятельности; 
•  использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 
консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику 
профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их 
способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора 
профессии; 
• осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 
безопасного образа жизни; 
• формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 
готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе 
осознания собственных возможностей; 
• осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового 
питания; 
• формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 
экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 
• овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков 
личной гигиены; 
•  формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 
улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 
экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления 
наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; 
• убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и 
табакокурения; 
• осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 
окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 
общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 
предосторожности при выборе варианта поведения. 
 

2.3.1 Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся, описание ценностных ориентиров,  лежащих в её основе  
 

 В тексте программы основные термины «воспитание», «социализация» и «духовно-

нравственное развитие» человека используются в контексте образования: 
• воспитание – составляющая процесса образования, духовно-нравственное развитие –один 
из целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, и духовно-нравственного 
развития находятся духовно-нравственные ценности; 
• духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 
последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 
формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, 
обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 
• воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и сочетается с 
социализацией (в узком значении); в узком значении социализация характеризует процессы 
социального взаимодействия человека с другими людьми, с социальными общностями (в 
том числе с социальными организациями и общественными институтами) и предполагает 
приобретение обучающимися социального опыта, освоение основных социальных ролей, 
норм и правил общественного поведения; социализация разворачивается в пространстве 
образовательных организаций и в семье. 
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 Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 
является развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу 
Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 
страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 
России. 
 На основе национального воспитательного идеала, важнейших задач духовно-

нравственного воспитания российских школьников, приведённых в Концепции, а также с 
учётом Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 
общего образования, установленных стандартом, в Программе воспитания и социализации 
обучающихся на ступени основного общего образования определены общие задачи 
воспитания и социализации школьников: 
 В области формирования личностной культуры: 
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 
учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 
основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 
самовоспитания и универсальной духовно- нравственной компетенции — «становиться 
лучше»; 

• укрепление нравственности — основанной на свободе воли и духовных отечественных 
традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести; 
• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 
школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 
нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 
нравственную оценку своим и чужим поступкам; 
•   формирование нравственного смысла учения; 
• формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определённого 
поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном 
и недопустимом; укрепление у школьника позитивной нравственной самооценки, 
самоуважения и жизненного оптимизма; 
• принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и 
этнических духовных традиций; 
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 
оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 
поступкам; 
• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты, 
целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 
• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 
• осознание школьником ценности человеческой жизни, формирование умения 
противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 
угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности 
в пределах своих возможностей. 
 В области формирования социальной культуры: 
• формирование основ российской гражданской идентичности; 
• пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 
• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 
• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, со 
сверстниками, с родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
• укрепление доверия к другим людям;  
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 
сопереживания другим людям; 
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• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 
религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 
• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к 
языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей 
народов России. 
 В области формирования семейной культуры: 
• формирование отношения к семье как основе российского общества; 
• формирование у школьника почтительного отношения к родителям, осознанного, 
заботливого отношения к старшим и младшим; 
• формирование представления о семейных ценностях, тендерных семейных ролях и 
уважения к ним; 
• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 
российской семьи. 
 Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, служение 
Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная, доверие к людям, 
институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, 
честь, достоинство); 

 гражданственность (служение Отечеству, правовое государство, гражданское 
общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 
вероисповедания); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о 
старших и младших, забота о продолжении рода); 

 здоровье (жизнь во всех её проявлениях; физическое, физиологическое, 
репродуктивное, психическое, социально-психологическое, духовное здоровье; 
экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни); 

 труд и творчество (уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и 
настойчивость); 

 наука (ценность знания, стремление к истине, научная картина мира); 
 традиционные религии России (представления о вере, духовности, религиозной 

жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, 
формируемые на основе межконфессионального диалога); 

 искусство (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл 
жизни, эстетическое развитие, этическое развитие); 

 природа (эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 
сознание); 

 Человечество (мир во всём мире, многообразие культур и народов, прогресс 
человечества, международное сотрудничество). 
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2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 
социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 
деятельности и формированию экологической культуры обучающихся 

 

 Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, 
воспитанию и социализации является формирование уклада школьной жизни: 

• обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся; 
• включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, систему 
воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик); 
• основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества; 
• учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, запросы и 
потребности обучающихся и их родителей (законных представителей). 
 В формировании уклада школьной жизни определяющую роль призвана играть 
общность участников образовательных отношений: обучающиеся, ученические коллективы, 
педагогический коллектив школы, администрация, учредителя образовательной 
организации, родительское сообщество, общественность. Важным элементом формирования 
уклада школьной жизни являются коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие 
наиболее точно определить специфику ценностных и целевых ориентиров школы, элементов 
коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей. 
 Основными направлениями деятельности МКОУ МСОШ №2  по духовно-

нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации 
обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической 
культуры обучающихся с учётом запросов участников образовательных отношений 
являются: 
• обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей, формирование осознанного, 
уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре, языку, вере, собственности, гражданской позиции; формирование 
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовности к 
конструированию образа партнера по диалогу, образа допустимых способов диалога, 
процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, формирование готовности и 
способности вести переговоры, противостоять негативным воздействиям социальной среды); 
• формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как 
Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 
этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской 
гражданской идентичности); 
• включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации (приобщение  
обучающихся к общественной деятельности, участие в детско-юношеских организациях и 

движениях, школьных и внешкольных объединениях, в ученическом самоуправлении, 
участие обучающихся в благоустройстве класса, школы, села Барятино; социальная 
самоидентификация обучающихся в процессе участия в личностно значимой и общественно 
приемлемой деятельности; приобретение опыта конструктивного социального поведения, 
приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 
человека; формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых 
норм, установленных российским законодательством); 
• формирование партнерских отношений с родителями (законными представителями) в 
целях содействия социализации обучающихся в семье, учета индивидуальных и возрастных 
особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей; 
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• формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и 

выбора будущей профессии (развитие собственных представлений о перспективах своего 
профессионального образования и будущей профессиональной деятельности, приобретение 
практического опыта, соответствующего интересам и способностям обучающихся; 
формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии; 
овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным 
образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и 
работой служб занятости населения; создание условий для профессиональной ориентации 
обучающихся через систему работы педагогов, психологов, социальных педагогов; 
сотрудничество с базовыми предприятиями, организациями профессионального 
образования, центрами профориентационной работы; совместную деятельность 
обучающихся с родителями (законными представителями); информирование обучающихся 
об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, социальных и 
финансовых составляющих различных профессий, особенностях местного, регионального, 
российского и международного спроса на различные виды трудовой деятельности; 
использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 
консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику 
профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их 
способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора 
профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в 
специализированных центрах); 
• формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 
самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования (развитие 
мотивации и способности к духовно-нравственному самосовершенствованию; формирование 
позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации); 
• формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере здорового 
образа жизни (осознание обучающимися ценности целесообразного, здорового и 
безопасного образа жизни, формирование установки на систематические занятия физической 
культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной 
активности на основе осознания собственных возможностей; осознанное отношение 
обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания; формирование знаний 
о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологических и 
транспортных, готовности активно им противостоять; овладение современными 
оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков личной гигиены; 
профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики 
инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здорового образа жизни; формирование 
устойчивого отрицательного отношения к аддиктивным проявлениям различного рода – 

наркозависимость, алкоголизм, игромания, табакокурение, интернет-зависимость и др., как 
факторам ограничивающим свободу личности); 
• формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к природе 
(формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 
улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 
экологического здоровьесберегающего просвещения населения, осознание обучающимися 
взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли 
экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 
необходимости следования принципу предосторожности при выборе варианта поведения); 
• формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере искусства 
(формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 
культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие 
эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 
способности к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 
художественном и нравственном пространстве культуры; воспитание уважения к истории 
культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; 
развитие потребности в общении с художественными произведениями, формирование 



 
 

227 

 

активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 
личностно-значимой ценности). 
 

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися (по направлениям 
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся) 

 

Обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, формирование 
осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

формированию готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 
нем взаимопонимания 

Содержание Основные виды деятельности и формы занятий 

 

- формирование во внеурочной 
деятельности «ситуаций образцов» 
проявления уважительного и 
доброжелательного отношения к 
другому человеку, диалога и 
достижения взаимопонимания с 
другими людьми; 
- информационное и 
коммуникативное обеспечение 
рефлексии обучающихся 
межличностных отношений с 
окружающими; 
- формирование у обучающихся 
позитивного опыта взаимодействия 
с окружающими, общения с 
представителями различных 
культур, достижения 
взаимопонимания в процессе 
диалога и ведения переговоров. 
 

Урочная деятельность Использование потенциала 
уроков предметных областей «Русский язык и 
литература», «Общественно-научные предметы», 
«Основы духовно-нравственной культуры народов 
России» 

Внеурочная деятельность Участие в творческой 
деятельности: театральные постановки, 
литературно-музыкальные композиции, 
художественные выставки, отражающие 
культурные и духовные традиции народов России. 
Экскурсии в места богослужения (с согласия 
родителей), добровольное участие в подготовке и 
проведении рождественских и пасхальных 
праздников, «Масленицы», встреч с религиозными 

деятелями. 
Участие в проведении Дня толерантности, 
Всемирного дня ребенка, Дня телефона доверия. 
Посильное участие в делах благотворительности, 
милосердия, в оказании помощи нуждающимся. 
Волонтерское движение. Изготовление 
поздравительных открыток учителям - ветеранам ко 
Дню Учителя, 8 Марта, 23 февраля.  Изготовление  
поздравительных открыток ученикам класса и 
коллективных подарков на дни рождения.  
Участие в социально значимых акциях к Дню 
Матери, Дню пожилого человека, волонтерской 
помощи инвалидам и ветеранам войны и труда. 
Участие в беседах о семье, о родителях и 
прародителях. Проведение «маминых посиделок». 
Презентация совместно с родителями творческих 
проектов, семейных праздников. 
Проведение мероприятий, раскрывающих историю 

семьи, воспитывающих уважение к старшему 
поколению, укрепляющих преемственность между 
поколениями. 
 



 
 

228 

 

 

 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в  
сфере отношений к России как Отечеству 

 

Содержание Основные виды деятельности и формы занятий 

 

Получение обучающимся 
опыта переживания и 
позитивного отношения к 
Отечеству. 
Приобщение обучающихся к 
культурным ценностям своего 
народа, своей этнической или 
социокультурной группы, 
базовым национальным 
ценностям российского 
общества, общечеловеческим 
ценностям в контексте 
формирования у них 
российской гражданской 
идентичности 

 

Урочная деятельность Использование потенциала 
уроков предметных областей «Русский язык и 
литература», «Общественно-научные предметы», 
«Основы духовно-нравственной культуры народов Рос- 

сии», «Искусство» 

Внеурочная деятельность Участие в подготовке и 
проведении мероприятий, посвящённых 
государственным праздникам, Дням воинской славы. 
Знакомство с деятельностью общественных 
организаций патриотической и гражданской 
направленности, детско-юношеских движений, 
организаций, сообществ, с правами гражданина (в 
процессе посильного участия в социальных проектах и 
мероприятиях, проводимых детско-юношескими 
организациями). Экскурсии и путешествия по родному 
краю, по историческим местам России. 
Встречи с ветеранами ВОВ, воинами-

интернационалистами, ветеранами локальных войн. 
Участие в несении вахты Памяти, прием в школьный  
отряд юнармейцев "Метеор". Участие в акциях «Щит 
Победы», "Бессмертный полк", «Письма Победы», 
"Спешите на помощь" (оказание волонтерской помощи 
ветеранам войны и труда, инвалидам). 
Разучивание народных игр. Организация и проведение 
национально- культурных праздников. 
Участие во встречах и в беседах с выпускниками своей 
школы, ознакомление с биографиями выпускников, 
явивших собой достойные примеры гражданственности 
и патриотизма. Изготовление и рассылка 
поздравительных открыток ветеранам и защитникам 
Родины. Участие в акции "Посылка солдату". Участие в 
работе школьного музея по краеведческому 
направлению, клуба "Краевед", проведение экскурсий 
для обучающихся и родителей, участие в краеведческих 
конкурсах и мероприятиях. 
Тематические родительские классные и общешкольные 
собрания. Открытые уроки и тематические мероприятия 
для родителей. Демонстрация и обсуждение фильмов по 
вопросам гражданско-патриотического воспитания 
детей. Тематические круглые столы. Выполнение 
тематических презентаций и творческих проектов 
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совместно с родителями. 
Создание семейного альбома «Поколения семьи», 
знакомство с фотоархивом семьи. Совместные с 
родителями экскурсии и путешествия. 
 

 

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации 

 

Содержание Основные виды деятельности и формы 
занятий 

 

Приобщение обучающихся к школьным 
традициям, участие в ученическом 
самоуправлении,   в спортивных секциях, 
творческих клубах и объединениях по 
интересам, сетевые сообщества, в военно-

патриотических объединениях, участие 
обучающихся в деятельности творческих 
объединений, благотворительных 
организаций; в экологическом 
просвещении сверстников, родителей, 
населения; в благоустройстве школы, 
класса, города, партнерства с 
общественными организациями и 
объединениями, в проведении акций и 
праздников (региональных, 
государственных, международных). 
Формирование ответственного 
Формирование ответственного отношения 
к учебно-познавательной деятельности: 
культивирование в укладе жизни школы 
позитивного образа компетентного 
образованного человека, обладающего 
широким кругозором, способного 
эффективно решать познавательные 
задачи через пропаганду академических 
успехов обучающихся, поддержку 
школьников в ситуациях мобилизации 
индивидуальных ресурсов для достижения 

учебных результатов. 
 

Урочная деятельность Использование 
потенциала уроков предметных областей 
«Общественно-научные предметы», «Основы 
духовно-нравственной культуры народов 
России». 
Внеурочная деятельность Приобретают 
опыт и осваивают основные формы учебного 

сотрудничества: сотрудничество со 
сверстниками и с учителями. 
Активно участвуют в организации, 
осуществлении и развитии школьного 
Самоуправления, возглавляемого Советом 
старшеклассников: решают вопросы, 
связанные с самообслуживанием, 
поддержанием порядка, дисциплины, 
дежурства и работы в школе; контролируют 
выполнение обучающимися основных прав и 
обязанностей; защищают права обучающихся 
на всех уровнях управления школой и т.д. 
Ежегодно проводят выборы Президента 
Школьной республики. 
Активно участвуют в улучшении доступных 

сфер жизни окружающего социума. 
Принимают участие в школьных конкурсах 
на звание «Класс года», «Ученик  года». 
Проведение совместных социально значимых 
акций, участие в конкурсах социальных 
проектов 

  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации предусматривает 
следующие этапы: 
• авансирование положительного восприятия школьниками предстоящей социальной 
деятельности – обеспечение социальных ожиданий обучающихся, связанных с успешностью, 
признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в 
реализации собственных замыслов; 
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• информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной деятельности, 
способах взаимодействия с различными социальными субъектами, возможностях 
самореализации в нем; статусных и функциональных характеристиках социальных ролей; 
• обучение школьников социальному взаимодействию, информирование обучающихся о 
способах решения задач социальной деятельности, пробное решение задач в рамках 
отдельных социальных проектов; 
• организация планирования обучающимися собственного участия в социальной 
деятельности, исходя из индивидуальных особенностей, опробование индивидуальной 
стратегии участия в социальной деятельности; 
• содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) ресурсов и внешних 
ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих успешное участие школьника в социальной 
деятельности; 
• демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и необходимости 
планирования собственной деятельности; 
• содействие обучающимся в определении ими собственных целей участия в социальной 
деятельности; 
• содействие школьникам в проектировании и планировании собственного участия в 
социальной деятельности. 
 Этапы включения обучающихся в сферу общественной самоорганизации могут 
выстраиваться в логике технологии коллективно-творческой деятельности: поиск объектов 
общей заботы, коллективное целеполагание, коллективное планирование, коллективная 
подготовка мероприятия, коллективное проведение, коллективный анализ. 
 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и 

выбора будущей профессии 

Содержание Основные виды деятельности и формы занятий 

Информирование обучающихся 
об особенностях различных 
сфер профессиональной 
деятельности, социальных и 
финансовых составляющих 
различных профессий, 
особенностях местного, 
регионального, российского и 
международного спроса на 
различные виды трудовой 
деятельности; использование 
средств психолого-

педагогической поддержки 
обучающихся и развитие 
консультационной помощи в их 

профессиональной ориентации, 
включающей диагностику 
профессиональных 
склонностей и 
профессионального потенциала 
обучающихся, их способностей 
и компетенций, необходимых 
для продолжения образования 
и выбора профессии (в том 

Урочная деятельность Использование потенциала 
уроков предметных областей «Технология» 

Внеурочная деятельность 

Проведение классных часов, месячников, конкурсов, 
конференций, интеллектуальных игр по 
профориентации «Есть такая профессия – Родину 
защищать», «Моя будущая профессия», «Мама, папа на 
работе», «Фестиваль профессий». 
Участие в предметных неделях (по направлениям), 
олимпиаде по «Технологии». 
Организация и проведение встреч с представителями 
различных профессий. Организация профэкскурсий и 
встреч со специалистами (в Мосальском районе: 
Пенсионный фонд, фирма "МТ", автоматизированная 
ферма "Путогино" и др., поездки на предприятия и 
учебные заведения города Калуги). 
Помощь в определении профиля обучения. Обеспечение 
участия учащихся в работе ярмарки вакансий с целью 
знакомства с учебными заведениями и рынком труда. 
Организация работы кружка «Лего-конструирование» и 
вовлечение в него учащихся. 
Привлечение учащихся к занятиям в кружках и 
спортивных секциях в школе, в учреждениях 
дополнительного образования. 
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числе компьютерного 
профессионального 
тестирования и тренинга в 
специализированных центрах). 
Деятельность по этому 
направлению включает 
сотрудничество с 
предприятиями, организациями 
профессионального 
образования, центрами 
профориентационной работы 
(Ценр занятости); совместную 
деятельность обучающихся с 
родителями (законными 
представителями); различные 
интернет - активности 
обучающихся (участие в онлай-

уроках "Проектория", ресурса 
"Фоксфорд", "Атлас новых 
профессий"  и др). 

Проведение диагностики по выявлению интересов 
учащихся. 
Участие школьников в работе ученических трудовых 
отрядов «Школьная бригада», "Вожатый". 
Участие в конкурсах декоративно-прикладного и 
технического творчества. 
Организация общественно-полезного труда 
школьников, как проба сил дня выбора будущей 
профессии (общественные поручения и т.д.). 
Родительский лекторий по теме «Роль семьи в 
правильном профессиональном самоопределении». 
Индивидуальные консультации с родителями по 
вопросу выбора профессий учащимися. 
Проведение родительских собраний (общешкольных, 
классных) «Анализ рынка труда и востребованности 
профессий в регионе», «Медицинские аспекты при 
выборе профессии». 
Круглый стол «Выбираем свой путь» для учащихся и их 
родителей с участием представителей образовательных 
организаций и представителями предприятий  
Мосальского района. 

 

Формирование мотивационно - ценностных отношений обучающегося в сфере 
самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования 

Содержание Основные виды деятельности и формы занятий 

Развитие мотивации и 
способности к духовно-

нравственному 
самосовершенствованию; 
формирование позитивной 
самооценки, самоуважения, 
конструктивных способов само 

реализации 

Урочная деятельность Использование потенциала 
уроков и межурочных связей предметных областей. 
Внеурочная деятельность 

Активно участвуют в улучшении школьной среды. 
Овладевают формами и методами самовоспитания: 
самокритика, самовнушение, самообязательство, 
самопереключение, эмоционально-мысленный перенос 
в положение другого человека. 
Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах 
и типах отношений в основных сферах своей 
жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, 
творчество, увлечения (хобби). 
Психолого-педагогические тренинги, аутотренинги. 
Тренинговые  адапционные игры. 
Курс «Твой жизненный успех». 
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Формирование мотивационно - ценностных отношений обучающегося  
в сфере здорового образа жизни 

Содержание Основные виды деятельности и формы занятий 

Осознание обучающимися 
ценности целесообразного, 
здорового и безопасного образа 
жизни, формирование установки 
на систематические занятия 
физической культурой и спортом, 
готовности к выбору 
индивидуальных режимов 
двигательной активности на 
основе осознания собственных 
возможностей; осознанное 
отношение обучающихся к 
выбору. 
Мониторинг состояния здоровья 
учащихся. 

Урочная деятельность изучение предметных 
областей «Естественнонаучные предметы» и 
«Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности». 
Проведение на уроках специальной гимнастики на 
осанку, гимнастики для снятия утомления глаз 
учащихся. Проведение физкультминуток на уроках и 
др. 
Внеурочная деятельность 

Проведение инструктажа по правилам ТБ, ПБ и 
охраны труда 

Проведение классных часов и бесед, включающих 
инструктажи по правилам дорожного движения 

Проведение тематических классных часов: 
- «Учитесь властвовать собой» (7-8 классы) 
- «Человек и его манеры» (4-5 классы) 
- «Личная гигиена» (1-9 классы) 
- «Жить, побеждая зло» (5-9 классы) 
Проведение месячников: 
- пожарной безопасности 

- гражданской защиты 

- охраны труда. 
Подготовка и проведение подвижных игр, 
туристических походов, спортивных соревнований. 
Игровые и тренинговые программы в системе 
взаимодействия образовательных и медицинских 
учреждений. 
Проведение мониторинга за состоянием здоровья 
учащихся; 
Работа по организации и проведению мероприятий 
по профилактике употребления психоактивных 
веществ; 
Осуществление адресной социально-педагогической, 
психологической и медицинской помощи 
воспитанникам; 
Организация  активных форм досуга. 
Организация родительского патрулирования. 
Индивидуальные профилактические беседы с детьми 

«группы риска». 
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Тематические классные часы о вреде алкоголя, курения и употребления наркотиков 

Оформление стендов и буклетов «Хочу быть здоровым!», «Скажи наркотикам нет», 
«Береги здоровье смолоду». 
Профилактические встречи учащихся с работниками 

полиции, медицинскими работниками 

Анкетирование учащихся по проблемам наркомании, 
алкоголизма, курения. 
Подвижные игры на свежем воздухе (эстафета «Веселые старты», игра "Зарничка" и др). 
Проведение Дней и Недель здоровья. 
Участие в ежегодной областной Спартакиаде школьников. 
Соревнование по национальной игре «Русская лапта» 

Организация работы по пропаганде здорового образа 

жизни среди учащихся (лекции, беседы, вечера, квесты, конкурсы плакатов, 
видеороликов,  участие в региональном конкурсе информационных материалов "Мы за 
ЗОЖ") 
Обучение школьников эффективным поведенческим стратегиям: умению решать 
жизненные проблемы, эффективно общаться, владеть своими эмоциями и т. 
д. Оказание социальной поддержки подросткам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации  
Работа школьных спортивных секций. 
Акция «Молодежь за здоровый образ жизни». 
Озеленение учебных кабинетов и территории школы 

Организация летнего оздоровительного лагеря дневного пребывания при школе 

Работа волонтерской группы учащихся по ЗОЖ. 
Организация просветительской работы среди родителей: формирование мотивации у 
родителей на ведение здорового образа жизни в семье. 
Привлечение родителей к осуществлению совместной оздоровительной работы в школе и 
профилактической работы с детьми. 
Включение в повестку родительских собраний выступлений по темам оздоровления 
учащихся. Приглашение на родительские собрания медицинских работников района. 
Организация индивидуальных консультаций для родителей. Участие родителей в 
школьных спортивно-оздоровительных мероприятиях. 
Родительский  лекторий «Методы оздоровления детей в домашних условиях». 
Анализ заболеваемости учащихся, учет учащихся по 

группам здоровья. 
Поддержание в школе надлежащих санитарно-гигиенических условий в соответствии 
САНПинам. 
Регулярное проведение объектовых тренировок. 
Проверка состояния охраны труда в школе и документации по ТБ в учебных кабинетах. 
Оформление листков здоровья в классных журналах. 
Организация горячего питания в школьной столовой. 
Обеспечение медицинскими аптечками учебных кабинетов. 
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Формирование мотивов и ценностей обучающегося 

 в сфере отношений к природе 

Содержание Основные виды деятельности и формы занятий 

Формирование готовности 
обучающихся к социальному 
взаимодействию по вопросам 
улучшения экологического 
качества окружающей среды, 
устойчивого развития территории, 
экологического 
здоровьесберегающего 
просвещения населения, 
осознание обучающимися 
взаимной связи здоровья человека 
и экологического состояния 
окружающей его среды, роли 
экологической культуры в 
обеспечении личного и 
общественного здоровья и 
безопасности; необходимости 
следования принципу 
предосторожности при выборе 
варианта поведения 

Урочная деятельность Использование потенциала уроков 
предметных областей «Естественно-научные предметы», 
«Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности». 
Внеурочная деятельность 

Туристические походы по родному краю. Участие в 
создании и реализации коллективных природоохранных 
проектов. Участие научно-практических конференции по 
экологическим темам. Посильное участие в деятельности 
детско-юношеских общественных экологических 
организаций. 
Участие в природоохранительной деятельности (в школе и 
на пришкольном участке), экологических акциях. Посадка 
растений, создание цветочных клумб. (проект "Школьный 
двор") Очистка доступных территорий от мусора, 
экологический десант в городском сосновом бору, 
подкормка птиц.  Изготовление кормушек для птиц. 
Участие в школьных экологических праздниках и 
проектах. Работа на учебно-опытном участке. Забота о 
домашних животных и растениях. Участие вместе с 
родителями в экологической деятельности по месту 
жительства. Совместные прогулки, экскурсии и 
путешествия. Проведение совместного с ребёнком 
наблюдения-исследования. 

Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, может быть возложена на 
уроки предметных областей «Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные 
предметы», различные формы внеурочной деятельности. 
 

Формирование мотивационно - ценностных отношений обучающегося  
в сфере искусства 

Содержание Основные виды деятельности и формы занятий 

Формирование основ 
художественной культуры 
обучающихся как части их 
общей духовной культуры, как 
особого способа познания 
жизни и средства организации 
общения; развитие 
эстетического, эмоционально-

ценностного видения 
окружающего мира; развитие 
способности к эмоционально-

ценностному освоению мира, 
самовыражению и ориентации 

Урочная деятельность Использование потенциала 

уроков предметных областей «Русский язык и литература», 
«Искусство». 
Внеурочная деятельность 

Участие в творческих конкурсах (рисунков, стихов, чтецов, 
сочинений, эссе), выставках фото, поделок. 
Встречи, экскурсии, ролевые игры, тематические часы. 
Литературные конкурсы: сочинений, на лучшего чтеца 

(«Живая классика»). 
Участие в традиционных общешкольных мероприятиях 

("День знаний!», Праздник урожая, Новый год, «Масленицу 
встречаем» и др.).  
Организация и проведение национально-культурных 
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в художественном и 
нравственном пространстве 
культуры; воспитание 
уважения к истории культуры 

своего Отечества, выраженной 

в том числе в понимании 
красоты человека; развитие 
потребности в общении с 
художественными 
произведениями, 
формирование активного 
отношения к традициям 
художественной культуры как 
смысловой, эстетической и 
личностно-значимой ценности 

праздников. Участие в художественном оформлении 

помещений. 
Участие в создании выставок семейного художественного 
творчества. Проведение литературно- 

музыкальных вечеров. Экскурсионно-краеведческая 

деятельность. Пополнение экспонатами школьного музея. 
Посещение объектов художественной культуры с 
последующим представлением в школе своих впечатлений и 
созданных по мотивам экскурсий творческих работ, 
публикаций в школьной газете "Школьный калейдоскоп". 
Организация и проведение национально-культурных 
праздников в семье. Занятие народными промыслами. 

 

2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 
обучающихся 

 Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 
обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, 
предметные недели, олимпиады, конкурсы. 
 «Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации 
обучающихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных занятий 
с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о 
профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Общая методическая 
схема предусматривает оборудование на некоторой территории площадок («торговых 
палаток»), на которых разворачиваются презентации, участники имеют возможность 
свободного передвижения по территории ярмарки от площадки к площадке в произвольном 
порядке. В «Ярмарке профессий» могут принимать участие не только обучающиеся, но и их 
родители, специально приглашенные квалифицированные широко известные признанные 
специалисты. 
 Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации 
обучающихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных образовательных 
организациях и образовательных организациях высшего образования и призваны 
презентовать спектр образовательных программ, реализуемых образовательной 
организацией, в ходе такого рода мероприятий пропагандируется обучение в отдельных 
организациях, реализующих основные профессиональные образовательные программы, а 
также различные варианты профессионального образования, которые осуществляются в этой 
образовательной организации. 
 Экскурсия как форма организации профессиональной представляет собой 
путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту предъявляются (в том 
числе специально подготовленным профессионалом – экскурсоводом) объекты и материалы, 
освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. Профориентационные 
экскурсии организуются на предприятия (посещение производства, музея), в музеи или на 
тематические экспозиции, в организации профессионального образования. Опираясь на 
возможности современных электронных устройств, следует использовать такую форму как 
виртуальная экскурсия по производствам, образовательным организациям. 
 Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 
обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение 
календарной недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или 
предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). 
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Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их 
реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными         людьми, 
избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере. 
 Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 
профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее 
подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным 
областям) стимулируют познавательный интерес. 
 Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессиональной 
ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих по одной 
специальности, с целью определить наиболее высоко квалифицированного работника. 
Обучающиеся, созерцая представление, имеют возможность увидеть ту или иную 
профессию в позитивном свете, в процессе сопереживания конкурсанту у школьников 
возникает интерес к какой-либо профессии. 
2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 
образовательной организации, совместной деятельности образовательной организации с 
предприятиями, общественными организациями, в том числе с организациями 
дополнительного образования 

 Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности 
образовательной организации с различными социальными субъектами, с одной стороны, 
обеспечивается организацией взаимодействия школы с предприятиями, общественными 
организациями, организациями дополнительного образования и т. д., а с другой вовлечением 
школьника в социальную деятельность. 
 Организация взаимодействия общеобразовательной школы с предприятиями, 
общественными объединениями, организациями дополнительного образования, иными 
социальными субъектами может быть представлена как последовательная реализация 
следующих этапов: 
• моделирование администрацией школы с привлечением школьников, родителей, 
общественности взаимодействия общеобразовательной организации с различными 
социальными субъектами (на основе анализа педагогами школы социально-педагогических 
потенциалов социальной среды); 
• проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами (в результате 
переговоров администрации формирование договорных отношений с предприятиями, 
общественными объединениями, организациями дополнительного образования и другими 
субъектами); 
• осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров школы с 
социальными партнерами; 
• формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, поддерживающей 
созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и 
позитивные образцы поведения через работу в школьной бригаде, работу на пришкольном 
учебно-опытном участке, благоустройство школьной территории, школьных помещений; 
• организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с различными 
субъектами в системе общественных отношений, в том числе с использованием дневников 
самонаблюдения и электронных дневников в сети Интернет;  
• обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию (общение, познание, 
игра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия (увлечение (хобби), 
общественная активность, социальное лидерство); 
• стимулирование общественной самоорганизации обучающихся общеобразовательной 
школы, поддержка общественных инициатив школьников. 
 Программа реализуется образовательной организацией в постоянном взаимодействии 
и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации 
социальными партнерами школы: МУДОД «Мосальский Дом детского творчества», 
Мосальская центральная районная  библиотека,  Мосальский  краеведческий музей,  
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Районное собрание МР Мосальский район, Совет молодежи при Районном собрании МР 
"Мосальский район",  Городская дума ГП "город Мосальск" МР "Мосальский район", Цент 
развития образования в Мосальском районе, Отдел по делам семьи, спорта, туризма  и 
молодежной политики,  Детско-юношеская спортивная школа,  Мосальская детская школа 
искусств  им. Н. Будашкина»,  редакция районной газеты «Мосальская газета",  Троицкий 
храм, Никольский собор, ГБУЗ КО «ЦРБ Мосальского  района»,  ПЧ-20, ПП (по 
обслуживанию территории Мосальского района), МОМВД России «Юхновский»,  "Центр 
занятости населения Мосальского района" 

Примерный план-график профориентационных экскурсий для обучающихся: 
 Мероприятия Месяц 

1 ООО "Органик-Агро" Сентябрь 

2 

3 

ООО "Савинская Нива" (д.Савино) 
Ярмарка вакансий (г. Калуга) 

Октябрь 

4 

5 

Районные электрические сети (г.Мосальск) 
Завод "Калужский двигатель" (г. Калуга) 

Ноябрь 

6 КФХ "Саяпин" (д. Стрельня) декабрь 

7 КГУ им. К.Э Циолковского (г.Калуга) Январь 

8 Агро-туристическое предприятие "Живой источник" (д. 
Емельяновка) 

Февраль 

9 Молочная роботизированная  ферма (д. Путогино) Март 

10 Сельскохозяйственная академия им. Тимирязева (г.Калуга) Апрель 

11 Калужский базовый медицинский колледж (г.Калуга) май 
 

 Важнейшим партнером школы в реализации цели и задач воспитания и социализации 
являются родители обучающегося (законные представители), которые одновременно 
выступают в многообразии позиций и выполняют различные социальные роли: 
- как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-психологическое, 
академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт результатов деятельности 
школы; 
- как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации;  
- непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания). 
 Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными 
представителями) является понимание педагогическими работниками и учет ими при 
проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов: 
- ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление школой, в 
участие решения и анализе проблем, в принятие решений и их реализацию и др.); 
- недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, 
помощи в воспитании их детей (без запроса со стороны родителей), использование 
педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения как исключительно 
крайней меры; 
- наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность конфликта 
интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и заинтересованности 
родителей обучающегося в разрешении тех или иных противоречий, возникающих в 
процессе образования их ребенка, неэффективность тактики простого информирования 
педагогом родителей о недостатках в обучении или поведении их ребенка; 
- безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с родителями, 
восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации взаимодействия. 
 

2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся 
по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также формы 
участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального воспитания 
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 Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, 
создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и 
внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по 

всем направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной 
деятельности и формирования социальной среды школы. 
 Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся 
являются: психолого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих 
ситуаций, ситуационно-ролевые игры, социализация обучающихся в ходе познавательной 

деятельности, социализация обучающихся средствами общественной и трудовой 
деятельности и другие. 
 Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организации 
педагогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию проблемной 

ситуации обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким способом он может 
задействовать для самостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации является 
создание у школьника представлений об альтернативных вариантах действий в конкретной 
проблемной ситуации. В процессе консультирования могут решаться три группы задач: 
 1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности 
школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности); 
 2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника сведениями, 
необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 
 3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собственной 
проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов получения 
образования). 
 Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет 
поддержку в решении школьником значимой для него проблемной ситуации, может 
управлять как отдельными элементами существующих ситуаций, так и организовывать их 

специально. Воспитанник, участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные 
ресурсы, совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для решения 
собственных возрастных задач. При организации развивающих ситуаций педагог может 
использовать и комбинировать самые разнообразные педагогические средства, вовлекать 
воспитанника в разнообразные виды деятельности. 
 Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся 
являются ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы 
межличностного взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков 
саморегуляции, приемы творческого мышления как средство развития способов мысленного 
решения школьником задач своей жизнедеятельности. 
 В рамках ролевой игры воспитанник действует, познавая себя, осознавая собственные 
проблемы, ситуации выбора, принимая решение, проектируя и планируя собственную 
деятельность, взаимодействуя с другими игроками. В ситуационно-ролевой игре 
воспитанник, участвуя в разных ролях в различных моделях социального взаимодействия, не 
только становится более компетентным в сфере социальных отношений, но и относительно 
безболезненно приобретает опыт соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша. 
 Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 
деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно 
- деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного 
сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого 
сотрудничества рассматривается как последовательное движение обучающегося от освоения 
новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы 
педагогической поддержки социальной деятельности в рамках познавательной деятельности 
направлены на поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе 
освоения учебного материала. 
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 Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной 
деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют 
формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше 
осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность 
связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания 
своего общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет 
самосознание подростка как гражданина и участника общественных процессов. 
 Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного 
самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся имеют 
возможность: 

 участвовать в принятии решений Управляющего совета школы; 
 решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе; 
 контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 
 защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в школе 
создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а 
также:  

 придания общественного характера системе управления образовательным процессом; 
 создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни школы. 
 Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является 
их включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. 
Организация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с 
родителями обучающихся, квалифицированными представителями общественных и 
традиционных религиозных организаций, учреждений культуры. 
 Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 
деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 
обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её 
главная цель - превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере 
социокультурного развития обучающихся труд всё шире используется для самореализации, 
созидания, творческого и профессионального роста. 
 При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции 
индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию 
на общественную значимость труда и востребованность его результатов. Уникальность, 
авторский характер, деятельность для других должны стать основными признаками 
различных форм трудовой деятельности как формы социализации личности. Добровольность 
и безвозмездность труда, элементы волонтёрства и доброхотничества позволяют соблюсти 
баланс между конкурентно-ориентированной моделью социализации будущего выпускника 
и его социальными императивами гражданина. 
 Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть 
направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному 
приоритету. В рамках такой социализации организация различных видов трудовой 
деятельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, 
ручной труд, занятия в учебных мастерских, общественно полезная работа, профессионально 
ориентированная производственная деятельность и др.) может предусматривать привлечение 
для проведения отдельных мероприятий представителей различных профессий, прежде всего 
из числа родителей обучающихся. 
 Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального 
воспитания. 
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 Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач 
воспитания и социализации являются родители обучающегося (законные представители), 
которые одновременно выступают в многообразии позиций и социальных ролей: 
• как источник родительского запроса к школе на физическое, социально- психологическое, 
академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт результатов деятельности 
образовательной организации; 
• как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 
• непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания). 
 Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 
целях содействия социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в 
формулировке родительского запроса образовательной организации, в определении 
родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в 
реализации цели и задач воспитания и социализации. 
 В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания могут 
привлекаться педагогические работники иных образовательных организаций, выпускники, 
представители общественности, органов управления, бизнес сообщества. 
  

 2.3.7. Модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 
здорового и безопасного образа жизни. 
 

 Модель обеспечения рациональной организации учебной деятельности и 
образовательной среды предусматривает объединение педагогического коллектива в вопросе 
рациональной организации учебной деятельности и образовательной среды, освоение 
педагогами образовательной организации совокупности соответствующих представлений, 
экспертизу и взаимную экспертизу рациональности организации учебной деятельности и 
образовательной среды, проведение исследований состояния учебной деятельности и 
образовательной среды. 
 Сферами рационализации учебной деятельности являются: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 
внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 
спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

 организация занятий (уроков) - использование методов и методик обучения, 
адекватных возрастным возможностям и особенностям обучающихся; 

 обеспечение использования различных каналов восприятия информации; 
 обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с 

учебной информацией и организации учебного труда; 
 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 
 учет зоны работоспособности обучающихся; 
 распределение интенсивности умственной деятельности; 
 индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 

 развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного 
общего образования; 

 использование здоровьесберегающих технологий. 
 Эффективность реализации этого направления зависит от администрации школы и 
деятельности каждого педагога. В обеспечении рациональной организации учебной 
деятельности и образовательной среды отдельного ученического класса организаторскую 
роль призван сыграть классный руководитель. 
 Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 
предполагает: 
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 формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической 
культуры и спорта (спортивные клубы и секции), 

 организацию тренировок в спортивных клубах и секциях, 
 проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, 
 подготовку и проведение спортивных соревнований, 
 полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 
физкультуры, в секциях и т. п.), 

 организацию занятий по в группе здоровья и группах общей физической подготовки, 
 организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности. 
 Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на 
непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, вследствие 
возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие достижения, 
смелые и решительные действия спортсменов. 
Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной работы являются: спартакиада, 
спортивная эстафета, спортивный праздник. 
Модель организации профилактики употребления психоактивных веществ предусматривает: 

 определение «зон риска» (выявление обучающихся, вызывающих наибольшее 
опасение; выявление источников опасений – групп и лиц, объектов и т. д.), 

 разработку и реализацию комплекса адресных мер, используются возможности 
профильных организаций – медицинских, правоохранительных, социальных и т. д. 

 проведение тематических классных часов, участие в семинарах, круглых столах по 
проблемам немедицинского употребления ПАВ, проведение психолого-

педагогических тренингов с обучающимися. 
 профилактическая работа с родителями на родительских собраниях, лекториях. 

Индивидуальная профилактическая работа с родителями, находящимися в социально-

опасном положении и трудной жизненной ситуации. 
 Просветительская работа волонтерской группы «За здоровый образ жизни!» 

Модель организации профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

предусматривает: 
 ежемесячные тематические классные часы по ПДД, 
 изучение и составление безопасного маршрута каждого обучающегося «Дом – школа-

дом», 
 организация работы школьного отряда ЮИД, 
 участие в творческих конкурсах и проектах, олимпиадах по ППД, 
 профилактическая работа с родителями на родительских собраниях, лекториях, 
 методическое обеспечение учителей и классных руководителей. 
 В ученическом классе профилактическую работу организует классный руководитель. 

Модель просветительской и методической работы с участниками образовательных 
отношений рассчитана на большие, нерасчлененные на устойчивые, учебные группы, и 
неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории, может быть: 
• внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и организаций –
спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки и т. д.); 
• внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, в том 
числе одна группа обучающихся выступает источником информации для другого 
коллектива, других групп – коллективов); 
• программной (системной, органически вписанной в образовательный процесс, служит 
раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, обеспечивает 
межпредметные связи); 
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• стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни школы, 
ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение 
мнений и т. д.; может быть оформлена как некоторое событие, выходящее из ряда 
традиционных занятий и совместных дел, или организована как естественное разрешение 
проблемной ситуации). 
 Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в 
средствах массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные 

абонементы, передвижные выставки. В просветительской работе целесообразно 
использовать информационные ресурсы сети Интернет. 
 

2.3.8. Описание деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
в области непрерывного экологического здоровьесберегающего образования обучающихся 

 Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 
представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и 
негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 
способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 
комплексов мероприятий. 
 Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: способность составлять 

рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на 
основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов 
деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; 
умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 
подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно использовать индивидуальные 
особенности работоспособности; знание основ профилактики переутомления и 
перенапряжения. 
 

МОДУЛЬ 1 «Режимы» 

 Составление рационального режима дня; 
 Рациональное планирование работы и отдыха; 
 Профилактика переутомления и перенапряжения. 

Условия реализации комплекса: 
 использование потенциала уроков по учебным предметам «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Биология»; индивидуально - групповые 
консультации и тренинги; 

 просмотр видеозаписей; 
 проведение моделирующих игр и упражнений; 
 проведение мониторинга физической подготовленности обучающихся; 
 выполнение нормативов ВФСК ГТО; 
 проведение дней диагностики, 
 проектно-исследовательская деятельность. 

 Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о 
необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, 
выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках 
для здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в 
двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; умение осознанно 
выбирать индивидуальные программы двигательной активности, включающие малые виды 
физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для реализации этого комплекса 
необходима интеграция с курсом физической культуры. 
 

МОДУЛЬ 2 «Двигательная» 

 Правила закаливания, выбор физических нагрузок; 
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 Представление об неадекватных нагрузках; 
 Индивидуальные программы двигательной активности; 
 Интеграция с курсом физической культуры. 

Условия реализации комплекса: использование потенциала уроков по учебным 

предметам «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», 
«Биология», «Химия»;  

 индивидуально-групповые консультации и тренинги; просмотр видеозаписей; 
 проведение моделирующих игр и упражнений; 
 проведение мониторинга физической подготовленности обучающихся; 
 выполнение нормативов ВФСК ГТО; 
 проектно-исследовательская деятельность. 

 Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки 
собственного функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по 
субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом 
собственных индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых 
ситуаций; владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 
напряжения; навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых 
ситуациях; представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 
факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки 
эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки управления 
своим эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализации данного 
комплекса обучающиеся получают представления о возможностях управления своим 
физическим и психологическим состоянием без использования медикаментозных и 
тонизирующих средств. 
 

МОДУЛЬ 3 «Самоконтроль»: 
 Навыки контроля за собственным состоянием; 
 Навыки работы в стрессовых ситуациях; 
 Владение элементами саморегуляции; 
 Представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье; 
 Навыки эмоциональной разгрузки; 
 Навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

Условия реализации комплекса: 
 использование потенциала уроков по учебным предметам «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Биология»; 
 индивидуально-групповые консультации и тренинги; 
 проведение моделирующих игр и упражнений; 
 проведение мониторинга физической подготовленности обучающихся; 
 проведение объектовых тренировок по ГО и ЧС в рамках Дня защиты детей; 
 проектно-исследовательская деятельность. 

 Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о 
рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знания о 
правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность 
соблюдать правила рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, 
осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры 
личности; представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и 
историей народа; интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, 
расширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре 
своего народа, культуре и традициям других народов. В результате реализации данного 
модуля обучающиеся должны быть способны самостоятельно оценивать и контролировать 
свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной 
и внеучебной нагрузке). 
 



 
 

244 

 

 

МОДУЛЬ 4 «Рациональное питание»: 
 Представление о рациональном питании; 
 Знание правил этикета, связанным с питанием; 
 Народные традиции, связанные с питанием и здоровьем; 
 Контроль своего рациона питания. 

Условия реализации: 

 использование потенциала уроков по учебным предметам «Технология», «Основы 
безопасности жизнедеятельности», «Биология», «История»; 

 индивидуально-групповые консультации и тренинги; 
 проведение моделирующих игр и упражнений; 
 проектно-исследовательская деятельность. 

 

 Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода 
зависимостей: развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и 
необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах 
здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; формирование 
адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, эмоционального 
состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять негативному 
давлению со стороны окружающих; формирование представлений о наркотизации как 
поведении, опасном для здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для 
творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, 
достижения социального успеха; вовлечение подростков в социально значимую 
деятельность, позволяющую им реализовать потребность в признании окружающих, 
проявить свои лучшие качества и способности; ознакомление подростков с разнообразными 
формами проведения досуга; формирование умений рационально проводить свободное 
время (время отдыха) на основе анализа своего режима; развитие способности 
контролировать время, проведенное за компьютером. 
 

МОДУЛЬ 5 «Профилактика зависимостей»: 
 Представление о наркотизации как поведении, опасном для здоровья; 
  Включение в социально значимую деятельность; 
  Ознакомление с разнообразными формами поведения; 
  Развитие способности контролировать время, проведенное за компьютером. 

Условия реализации комплекса: 
  использование потенциала уроков по учебным предметам «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Биология», «Обществознание», «Информатика»; 
  индивидуально-групповые консультации и тренинги; 
  просмотр видеозаписей; 
  проведение моделирующих игр и упражнений; 
  проектно-исследовательская деятельность; 
  проведение тестирования на употребление наркотиков и других ПАВ; 
  участие обучающихся в социально значимых проектах и акциях. 

 

МОДУЛЬ 6 «Позитивная коммуникация»: 
  Развитие коммуникативных навыков; 
  Умение бесконфликтного решения спорных вопросов; 
  Умения оценивать себя, свое поведение. 

Условия реализации комплекса: 
  использование потенциала уроков по учебным предметам «Технология», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Биология» «Основы духовно-нравственной  
культуры народов России»; 
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  индивидуально-групповые консультации и тренинги; 
  проведение моделирующих игр и упражнений; 
  проектно-исследовательская деятельность. 

 

2.3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 
позиции обучающихся 

 

 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 
позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у 

школьников активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение и 
активное участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой в воспитательных 
целях). 
 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 
позиции обучающихся в общеобразовательной школе строится на следующих принципах: 
• публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, проведение 
процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников); 
• соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, специфической 

символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции; 
• прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур); 
• регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях – 

недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых); 
• сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 
индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность групп 
обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, 
получившими награду и не получившими ее); 
• дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 
стимулирующее действие системы поощрения). 
 Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 
позиции обучающихся являются: 

 объявление благодарности обучающемуся на общей линейке, 
 награждение ученика благодарственным письмом, 
 занесение благодарности в дневник ученика, 
 награждение обучающегося Почетной грамотой или Дипломом, 
 награждение ученика ценным подарком, 
 почетное фотографирование ученика у символов школы, 
 формирование портфолио и т. п. 

 Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной 
успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся – деятельность по 
собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения «хозяина» портфолио. 
Портфолио может включать исключительно артефакты признания (грамоты, поощрительные 
письма, фотографии призов и т. д.), может – исключительно артефакты деятельности 
(рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), портфолио может иметь 
смешанный характер. 
 В качестве дополнительного поощрения ученика используется поощрение его 
родителей в виде: 

 благодарственного письма родителям по месту их работы, 
 занесение благодарности родителям в дневник их ребенка, 
 награждение родителей ученика Почетной грамотой. 
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 Поощрения применяются директором школы по представлению органов 
самоуправления, педагогов, а также в соответствии с положениями о конкурсах, 
соревнованиях. 
 Поощрения широко освещаются в школьной газете, районных СМИ. Награждения 

проводятся на общешкольных линейках. 
 

2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в 
части духовно-нравственного развития, воспитания, социализации обучающихся,   
формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 
обучающихся 

 

 Первый критерий – степень обеспечения в образовательной организации жизни и 
здоровья обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение на 
дорогах, в чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показателях: 
• уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся (заболевания, 
ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья обучающихся, уровень 
информированности о посещении спортивных секций, регулярности занятий физической 
культурой; 
• степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 
обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной 
организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя 
из состояния здоровья отдельных категорий обучающихся; 
• реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению рациональной 

организации образовательной деятельности и образовательной среды, организации 
физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы, 
формированию осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 
представлений о здоровье и здоровом образе жизни, формированию у обучающихся навыков 
оценки собственного функционального состояния, формирование у обучающихся 
компетенций в составлении и реализации рационального режима дня и отдыха (тематика, 
форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья 
обучающихся, здорового и безопасного образа жизни); 
• уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, 
реалистичность количества и достаточность мероприятий; 
• согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, 
формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями 
обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных организаций, 
родителей, общественности и др. 
 Второй критерий – степень обеспечения в образовательной организации позитивных 
межличностных отношений обучающихся, выражается в следующих показателях: 
• уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей) о 
состоянии межличностных отношений в сообществах обучающихся (специфические 
проблемы межличностных отношений школьников, обусловленные особенностями учебных 
групп, спецификой формирования коллектива, стилями педагогического руководства, 
составом обучающихся и т. д.), периодичность фиксации динамики о состоянии 
межличностных отношений в ученических классах; 
• степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образовательной 
организации позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень 
обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом 
классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из социально-

психологического статуса отдельных категорий обучающихся; 
• состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах (позитивные, 
индифферентные, враждебные); 
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• реалистичность количества и достаточность мероприятий, обеспечивающих работу с 
лидерами ученических сообществ, недопущение притеснение одними детьми других, 
оптимизацию взаимоотношений между микро-группами, между обучающимися и 
учителями, обеспечение в группах учащихся атмосферы снисходительности, терпимости 
друг к другу (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения 
позитивных межличностных отношений обучающихся); 
• согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные отношения 

обучающихся, с психологом. 
 Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ общего и 
дополнительного образования выражается в следующих показателях: 
• уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования в 
реализуемой образовательной программе, степень информированности педагогов о 
возможностях и проблемах освоения обучающимися данного содержания образования, 
уровень информированности о динамике академических достижений обучающихся, о 
типичных и персональных трудностях в освоении образовательной программы; 
• степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в 
освоении__программ общего и дополнительного образования, уровень обусловленности 
задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной 
группе, уровень дифференциации работы исходя из успешности обучения отдельных 
категорий обучающихся; 
• реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на обеспечение 
мотивации учебной деятельности, обеспечении академических достижений одаренных 
обучающихся, преодолении трудностей в освоении содержания образования, обеспечение 

образовательной среды (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам 
содействия обучающимся в освоении программ общего и дополнительного образования); • 
согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования с учителями предметниками и родителями обучающихся; 
вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха обучающихся в освоении 
образовательной программы основного общего образования. 
 Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного 
гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 
культурных традициях многонационального народа России, выражается в следующих 
показателях: 
• уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания у 
обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры, 
уровень информированности об общественной самоорганизации класса; 
• степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, 
экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом 
ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; при 
формулировке задач учтены возрастные особенности, традиции образовательной 
организации, специфика класса; 
• степень корректности и конкретности принципов и методических правил по реализации 
задач патриотического, гражданского, экологического воспитания обучающихся; 
• реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и содержание 
которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, экологического 
воспитания обучающихся); 
• согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, экологического 
воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий 
профильных организаций родителей, общественности и др. 
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Показатели эффективности деятельности ОО: 
Ценностные приоритеты обучающихся 

Психологический климат классного коллектива 

Численность участников массовых мероприятий гражданско-патриотической 
направленности 

Численность участников волонтерского движения 

Гражданская идентичность 

Отношение к жизненным ценностям 

Численность обучающихся, участвующих в деятельности молодежных и детских 

общественных объединений 

Динамика проявлений социальной активности учащихся 

Удовлетворенность обучающихся школьной жизнью 

Численность обучающихся, получивших услуги профориентации 

Мониторинг дальнейшего образовательного пути выпускников 9 классов 

Изучение профессиональных интересов и склонностей обучающихся 

Численность подростков, участвующих в профилактических (антинаркотических) 

программах и мероприятиях 

Количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий 

Мониторинг здоровья обучающихся 

Охват учащихся горячим питанием 

Мониторинг по физической подготовленности обучающихся 

Личная значимость здоровья, понимание роли поведенческой активности в сохранении и 
укреплении здоровья 

Исследование уровня воспитанности 

Использование нравственных знаний, нравственное поведение - проявление 
интеллектуальных, нравственных, эстетических чувств 

Численность детей, занимающихся в организациях системы дополнительного 
образования 

Численность детей, занимающихся в кружках и секциях дополнительного образования 
на базе школы 

Численность детей, занимающихся по программам внеурочной деятельности 

Участие обучающихся в творческих конкурсах, проектах, акциях различного уровня 

Сформированность положительного эмоционального самочувствия 

Численность несовершеннолетних, состоящих на ВШУ, КДН, ПДН 

Динамика девиаций 

Коэффициент нормы социального поведения 

Изучение удовлетворённости родителей жизнедеятельностью ОУ 

 

 2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся 

 Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся включает совокупность следующих методических правил: 
• мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся целесообразно строить, с одной стороны, на 
отслеживании процессуальной стороны жизнедеятельности школьных сообществ 
(деятельность, общение) и воспитательной деятельности педагогических работников, а с 
другой, на изучении индивидуальной успешности выпускников школы; 
• при осуществлении мониторинга сочетаются общие цели и задачи духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихся, задаваемые ФГОС, и специфические, 
определяемые социальным окружением школы, традициями, укладом образовательной 
организации и другими обстоятельствами; 
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• комплекс мер по мониторингу предлагается ориентировать, в первую очередь, не на 
контроль за деятельностью педагогов, а на совершенствование их деятельности, 
направленной на обеспечение процессов духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся; 
• мониторингу предлагается придать общественно-административный характер, включив и 
объединив в этой работе администрацию школы, родительскую общественность, 
представителей различных служб (медика, психолога, социального педагога и т. п.); 
• мониторинг предлагает простые, прозрачные, формализованные процедуры диагностики; 
• мониторинг существенно не увеличивает объем работы, не привносит дополнительные 
сложности, отчетность, не ухудшает ситуацию в повседневной практике педагогов, своей 
деятельностью обеспечивающих реализацию задач духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся, поэтому его проводят в рамках традиционных 
процедур, модернизировав их в контексте ФГОС; 
• педагогические работники школы не несут исключительную ответственность за духовно-

нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся, так как успехи и 
серьезные упущения лишь отчасти обусловлены их деятельностью; 
• в ходе мониторинга важно исходить из фактической несравнимости результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации в различных школах, ученических 
сообществах и по отношению к разным обучающимся (школа, коллектив, обучающийся 
могут сравниваться только сами с собой); 
• возможно постепенное совершенствование методики мониторинга. 
 Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся включает следующие элементы: 
• профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет следования 

требованиям ФГОС и учета специфики общеобразовательной организации (социокультурное 
окружение, уклад школьной жизни, запрос родителей и общественности, наличные 
ресурсы); 
• периодический контроль за исполнением планов деятельности, обеспечивающей духовно-

нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся; 
• профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечении духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет анализа и 
рефлексии изменений, произошедших благодаря деятельности педагогов в жизни школы, 
ученических групп (коллективов), отдельных обучающихся. 
 С учётом представленных выше положений методики мониторинга духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в качестве основных 
объектов исследования эффективности реализации Программы воспитания и социализации 
обучающихся выступают: 
 1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 
(профессиоальной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 
 2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 
нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 
 3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей 
(законных представителей) в образовательную деятельность школы. 
 Для выявления результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся в школе за основу принимаются следующие уровни 
воспитанности школьника. Условно эти уровни можно представить таким образом: 
Понимаю. Стремлюсь. Делаю. 
 Первый уровень сводится к тому, что у школьника имеются: понимание значимости 

получаемых знаний, обозначенных в Программе; ясное осознание того, что нравственность 
проявляется в поведении человека и его отношении с окружающими людьми; понимание 
собственной причастности к культуре своего народа, ответственности за судьбу Отечества;  
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способность к осмыслению собственной социальной самоидентификации и своей роли в 
настоящей и будущей общественной деятельности; понимание необходимости вести 
здоровый и безопасный образ жизни и беречь окружающий мир. 
 Второй уровень предполагает, что обучающийся стремится: проявлять осознанное 
желание к расширению получаемых знаний, обозначенных в Программе, и развивать  
умения в соответствии с требованиями к личностному развитию и социализации; оценивать 

свои поступки (в том числе и речевые) согласно совести и с позиции норм морали; 
определить собственную роль как гражданина в развитии и процветании своего народа, края, 
страны; освоить определённый социальный и культурный опыт и присвоить базовые 
национальные ценности своего народа; оценивать собственное физическое, психологическое 
и социальное здоровье, избегать вредных привычек и проявлять готовность улучшать 
экологическое состояние окружающей среды. 
 Третий уровень, самый высокий, свидетельствует о том, что у подростка 
наблюдаются: действия, которые учитывают запросы времени, собственные интересы и 
индивидуальные особенности и свидетельствуют о потребности личности к саморазвитию и 
совершенствованию; конкретные поступки, предполагающие нравственный выбор согласно 
голосу совести, моральным законам, этикетным нормам и осуществлять самоанализ 
собственных поступков и действий; потребность реагировать на явления безответственного, 
асоциального поведения окружающих, оценивать эстетические объекты в искусстве и 
действительности; собственная инициатива и активное участие в различных формах 
социально-культурной деятельности; достаточно устойчивая ориентация на здоровый образ 
жизни, безопасную жизнедеятельность, социальную самоидентификацию и контроль над 
собственными действиями. 
 С учётом названных уровней и показателей духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся индикаторами результативности 

воспитательной работы педагога, школы являются средние показатели его учеников, 
которые должны учитывать разницу между ситуацией в начале работы педагога и в конце 
этой работы, возрастные изменения подростков, объективно влияющие на их характер и 

поведение. 
Основные принципы организации мониторинга: 
- принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 
обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 
социализации обучающихся;  
- принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 
эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса 
воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их 
развития — социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней 
активности; 
-принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 
исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все 
меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной 
солидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе 
исследования; 
- принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 
взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических 
факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 
- принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых негативных 
оценок и личностных характеристик обучающихся. 
 Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 
обучающихся предусматривает использование следующих методов: 
- Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень 
соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации 
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 обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда 
специально разработанных заданий. 
- Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. 

Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и 
социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 
- анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 
информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы 
анкеты; 
- интервьюирование — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 
разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану,  
составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и 
социализации обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения 
и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых 
вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для получения более 
достоверных результатов; 
- беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 

направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений об 

особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся.  
- Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический метод 
исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 
закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга 

предусматривается использование следующих видов наблюдения: 
- включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных 
отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает; 
- узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых 
параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся. 
 Критерии изучения динамики духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся: 
1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 
обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации 
обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 
исследования (диагностический). 
2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 
положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 
воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 
результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 
3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольным 
этапах исследования. 
 Устойчивость исследуемых показателей может являться одной из характеристик 

положительной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 
 Если же наблюдается инертность положительной динамики и появляется тенденция 
отрицательной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся, то причиной 
этого могут быть: 
- несоответствие содержания методов воспитания и социализации обучающихся возрастным 
особенностям развития личности; 
- формальное отношение со стороны преподавателей; 
 - неблагоприятный психологический климат в учебном учреждении. 
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Мониторинг эффективности реализации Программы духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся 

 

Наименование 

показателя 

Характеристика показа- 

теля 

Источники 
получения ин- 

формации 

Периодичность 

осуществления 

мониторинга 

1. Обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 
гуманистических и традиционных ценностей, формирование осознанного, уважительного 
и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 
культуре, языку, вере, собственности, гражданской позиции; формирование готовности и 
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

 

Ценностные 
приоритеты 

обучающихся 

Отражает ценностные 

приоритеты 
обучающихся 

Анкета 
«Ценностные 
приоритеты» 

1 раз в год 

Психологический 
климат классного 
коллектива 

Определение 
психологического 
климата по 

трем критериям - 
эмоциональному, 
моральному и деловому. 

Методика 
«Психологический 
климат классного 

коллектива» (В.С. 
Ивашкин, В.В. 
Онуфриева) 

1 раз в год 

2. Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как 
Отечеству 

Численность 
участников 

массовых 
мероприятий 

гражданско- 

патриотической 
направленности 

Отражает уровень 
активности 
обучающихся в 

реализации проектов 

гражданско- 

патриотической 
направленности 

Статистическая 
информация 

1 раз в 
полугодие 

Численность 
участников 

волонтерского 
движения 

Отражает уровень 
активности 
обучающихся в 

реализации проектов 

гражданско- 

патриотической 
направленности 

Статистическая 
информация 

1 раз в 
полугодие 

Гражданская 
идентичность 

Отражает 
сформированности 
гражданской 

идентичности учащихся 

Анкета 
«Гражданская 

идентичность» 

1 раз в год 

Отношение к 
жизненным 
ценностям 

Отражает отношение 

учащихся к жизненным 

ценностям 

Анкета «Отношение 
к 

жизненным 
ценностям» 

1 раз в год 

3. Включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации 

Численность 
обучающихся, 
участвующих в 

деятельности 
молодежных и 
детских 
общественных 
объединений 

Отражает уровень 
социальной активности 
молодежи 

Статистическая 
информация 

1 раз в 
полугодие 
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Динамика 
проявлений 

социальной 
активности 

учащихся 

Отражает уровень 
социальной активности 
молодежи 

Количество 
учащихся, 
участвующих в 
культурной, 
социальной жизни 

школы, села 

1 раз в 
полугодие 

Удовлетворенность 
обучающихся 
школьной 

жизнью 

Отражает уровень 
удовлетворенности 
обучающихся школьной 
жизнью 

Методика изучения 
удовлетворенности 
учащихся 

школьной жизнью 
(Андреев А.А.) 

При проведении 
инспектирования 
классного 
руководителя, в 
9 классах 

4. Формирование мотивов и ценностей обучающихся в сфере трудовых отношений и 
выбора будущей профессии 

Численность 
обучающихся, 
получивших услуги 
профориентации 

Отражает уровень 
потребности учащихся в 

организации системы 

профориентации 

Статистическая 
информация 

1 раз в 
полугодие 

Мониторинг 
дальнейшего 
образовательного 
пути выпускников 9 
классов 

Отражает статистику 

поступления 
выпускников в СПОО, 
10-й класс 

Опрос 1 раз в четверть 

Изучение 
профессиональных 
интересов и 

склонностей 
обучающихся 

Отражает уровень 
сформированности 
профессиональных 
интересов и 

склонностей 
обучающихся 

1. 

«Профессиональные 

интересы и 
склонности» 
адапционный 
вариант для 5-6 кл. 
Мо- 

дификация 
методики Г. 
Резанкиной 

2. Опросник Дж 
Холланда (8-9 кл.) 
3. Карта интересов 
(8-9 кл.) 
4. Опросник Е.А. 
Климова (8-9 кл) 

Ежегодно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раза в год 

 

1раз в год 

 

1 раз в год 

5. Формирование мотивационно-ценностных отношений в сфере ЗОЖ, отношения к 
природе 

Численность 
подростков, 
участвующих в 

профилактических 
(антинаркотических) 
программах и 
мероприятиях 

Отражает уровень 
развития системы 
профилактики 
асоциальных 

явлений и 
злоупотребления ПАВ 

Статистическая 
информация 

1 раз в 
полугодие 

Количество 
участников 

массовых 
физкультурно- 

спортивных 
мероприятий 

Отражает активность 

обучающихся в 
физкультурно-

спортивных 

мероприятиях 

Статистическая 
информация 

1 раз в 
полугодие 

Мониторинг Отражает комплексную Статистическая 1 раз в 
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здоровья 

обучающихся 

оценку состояния 
здоровья учащимися 

информация полугодие 

Охват учащихся 
горячим 

питанием 

Отражает комплексную 

оценку состояния 
здоровья учащимися 

Статистическая 
информация 

1 раз в четверть 

Мониторинг по 
физической 
подготовленности 

обучающихся 

Оценка уровня 
физической 
подготовленности 

обучающихся 

Статистическая 
информация 

1 раз в 
полугодие 

Личная значимость 
здоровья, понимание 
роли 

поведенческой 
активности в 
сохранении и 
укреплении здоровья 

Отражает уровень 
сформированности 
потребности в ЗОЖ 

Анкета по ЗОЖ 1 раз в год 

6. Формирование мотивационно-ценностных отношений в сфере самопознания, 
самоопределения, самореализации и самосовершенствования 

Исследование уровня 

воспитанности 

Отражает уровень 
воспитанности 
обучающихся 

Методики 
определения 

уровня 
воспитанности 

1 раз в год 

Использование 
нравственных 
знаний, нравственное 
поведение - 
проявление 
интеллектуальных, 
нравственных, 
эстетических чувств 

Отражает уровень 
нравственной 
самооценки 

обучающихся и уровень 

убеждений, 
нравственных позиций 

Наблюдение, 
анкетирование, 
опросы, беседы с 
педагогами, 
родителями. 
Диагностика 
нравственной 

самооценки 

В течение года 

Численность детей, 
занимающихся в 
организациях 
системы 
дополнительного 
образования 

Отражает уровень 
заинтересованности 
обучающихся в 
получении 
дополнительного 
образования 

Статистическая 
информация 

Ежегодно 

Численность детей, 
занимающихся в 
кружках 

и секциях 
дополнительного 
образования на базе 

школы 

Отражает уровень 
заинтересованности 
обучающихся в 
получении 

дополнительного 
образования 

Статистическая 
информация 

Ежегодно 

Численность детей, 
занимающихся по 
программам 
внеурочной 

деятельности 

Отражает уровень 
заинтересованности 
обучающихся в 
расширении 

своих знаний и 
личностном развитии 

Статистическая 
информация 

Ежегодно 

Участие 
обучающихся в 

творческих 
конкурсах, 
проектах, акциях 

Отражает 
результативное участие 
обучающихся в 
творческих конкурсах, 
проектах, акциях 

Статистическая 
информация 

Ежегодно 
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различного уровня различного уровня 

7. Социально-педагогическая адаптация и предупреждение девиации в детско-

подростковой среде 

Сформированность 
положительного 
эмоционального 
самочувствия 

Отражает 
эмоциональное 
состояние 
обучающихся, 
находящихся в 

социально-опасном 
положении и трудной 
жизненной ситуации 

Тест-опросник 
Филлипса 

1 раз в год 

Численность 
несовершеннолетних, 
состоящих на ВШУ, 
КДН, ПДН 

Отражает уровень 
развития системы 
профилактики 
правонарушений 
несовершеннолетних 

Статистическая 
информация 

Ежеквартально 

Динамика девиаций Отражает уровень 
развития системы 
профилактики 
правонарушений 
несовершеннолетних 

Статистическая 
информация 

Ежеквартально 

Коэффициент нормы 
социального 
поведения 

Отражает уровень 
развития системы 
профилактики 
правонарушений 
несовершеннолетних 

Общее число 
учащихся 

минус количество 
обучающихся, 
совершивших 

правонарушения, 
выраженное в 
процентах 

1 раз в полуго- 

дие 

8. Формирование партнерских отношений с родителями (законными представителями) 
Изучение 
удовлетворённости 
родителей 
жизнедеятельностью 
ОУ 

Отражает уровень 
удовлетворенности 
родителей учебно- 

воспитательными 
отношениями в школе 

Анкета 
«Удовлетворенность  
образовательными 

отношениями в 
школе» 

1 раз в год 

 

2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры 
здорового и безопасного образа жизни обучающихся 
  
• Формирование внутренних структур личности обучающихся посредством 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей, осознанное, 
уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность 
вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя 
как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по 
диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность 
к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, 
готовность и способность к ведению переговоров).  
• Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме 
(патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального 
народа России, воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, 
идентичность с территорией, с природой России, идентификация себя в качестве 
гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков 
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народов России, осознание и ощущение субъективной сопричастности с судьбой 
российского народа).  

 

• Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 
народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 
(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность с 
историей народов и государств, находившихся на территории современной России). 
Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 
• Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 
деятельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 
самообразованию; готовность и способность к осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 
профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных 
интересов. 
• Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 
(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 
отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 
норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 
народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 
поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 
основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 
истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 
государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 
человека, семьи и общества). 
• Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 
труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в 
жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 
заботливое отношение к членам своей семьи.  
• Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. Готовность к 
личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы. 
Сформированность ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 
гражданские позиции в деятельности, правосознание. 
• Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видов деятельности. 
• Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и сверстников). 
Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 
компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 
особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных 
связей и отношений, в которые вовлечены и которые формируют сами обучающиеся; 
вовлеченность в непосредственное гражданское участие, готовность к участию в 
жизнедеятельности подросткового общественного объединения, включенного в 
продуктивное взаимодействие с социальной средой и социальными институтами, 
идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 
компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 
созидательного отношения к окружающей социальной действительности, ценностей 
социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 
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самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 
формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 
собственного лидерского потенциала). 
• Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 
• Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 
художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 
сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 
общения; развитость. 

 
 

 

2.4. Программа коррекционной работы 
 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на 
создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья  
в освоении основной образовательной программы основного общего образования. 

Программы коррекционной работы основного общего образования и начального 

общего образования являются преемственными.  
Программа коррекционной работы основного общего образования должна обеспечивать: 
— создание в общеобразовательном учреждении специальных условий воспитания, 
обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 
ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 
дифференциации обра-зовательного процесса; 
— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными 
потребностями в общеобразовательном учреждении. 

Цели программы: 
 

— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 
представителям); 
— осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 
развитииобучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных 
и до-полнительных общеобразовательных программ основного общего образования, 
дополни-тельных образовательных программ. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего 
образования становятся формирование социальной компетентности обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности 

для самореализации в обществе. 
Задачи программы: 

— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 
программы основного общего образования; 
— определение особенностей организации образовательного процесса и условий 
интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 
особенно-стями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 
выраженности (в со-ответствии с рекомендациями психолого-медико -педагогической 
комиссии); 
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— осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической 
и медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с 
учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 
возмож-ностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической 
ко-миссии); 
— разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 
физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора 
образовательного учреждения; 
— обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 
образовательным программам социально-педагогической и других направленностей, 
получения допол-нительных образовательных коррекционных услуг; 
— формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 
адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 
— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к 
решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 
— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 
личностного общения в группе сверстников; 
— реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 
профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 
— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 
социальным, пра-вовым и другим вопросам. 
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 
— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 
пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 
образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 
результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования, необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для 
продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной 
работы с другими раз-делами программы основного общего образования: программой 
развития универсальных учебных действий у обучающихся на ступени основного общего 
образования, программой профессиональной ориентации обучающихся на ступени  

 

основного общего образования, программой формирования и развития ИКТ-

компетентности обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся.   
— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 
призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.  

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 
системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 
ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 
решении проблем ребёнка. 
— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 
подхода к её решению. 
— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 
образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 
развитии. 
— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 
ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми  
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образования, образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и 
интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 
представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 
возможностями здоровья в спе-циальные (коррекционные) образовательные учреждения, 
классы (группы). 

 

Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений 
работы, способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными 
потребностями основной образовательной программы основного общего образования. 

 

Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования 
включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание:  

диагностическое,  
коррекционно-развивающее,  
консультативное,  

                  информационно-просветительское.  
 
 

Характеристика содержания  
Диагностическая работа включает: 
— выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы основного 
общего образования; 
— проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 
нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья; 
— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 
— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 
особенностей обучающихся; 
— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 
— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 
возможностями здоровья; 

 

— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с 
ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности 
освоения образовательных программ основного общего образования).  

Коррекционно-развивающая работа включает: 
— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 
психофизического развития; 
— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 
коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 
особыми образовательными потребностями; 
— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 
занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 
— коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 
познавательной и речевой сфер; 
— развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного 
общего образования; 
— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 
утверждения самостоятельности, личностной автономии; 
— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 
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— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 
коммуникативной компетенции; 
— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 
профессионального самоопределения; 
— формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 
способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 
жизненных условиях; 
— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах. 
Консультативная работа включает: 
— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 
работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 
участников образовательного процесса; 
— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 
ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья; 
— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 
коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 
— консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 
осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 
профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, 
индиви-дуальными способностями и психофизиологическими особенностями. 
Информационно-просветительская работа предусматривает:— информационную 
поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми образовательными 
потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических работников; 
— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 
стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 
образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 
недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим 
работникам — вопросов, свя-занных с особенностями образовательного процесса и 
сопровождения обучающихся с ог-раниченными возможностями здоровья; 
— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 
представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 
различных кате-горий детей с ограниченными возможностями здоровья.  
Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающую комплексное 
обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной 
образовательной программы основного общего образования: 

 

Организационные принципы сопровождения: 
 

– комплексный, междисциплинарный подход к решению любой проблемы развития 
ребенка;  

– равнозначность программ помощи ребенку в проблемной ситуации и программ 
предупреждения возникновения проблемных ситуаций; 

– гарантия непрерывного сопровождения развития ребенка в образовательном 
процессе; 
– специалисты системы сопровождения во всех проблемных ситуациях находятся 

"на стороне ребенка", защищая его интересы и права. 
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Основные проблемы психолого-педагогического и медико-социального сопровождения:  
– укрепление здоровья и формирование культуры здорового образа жизни; 
– преодоление затруднений в учебе; 
– выбор образовательного и профессионального пути; 
– решение социально-эмоциональных и функциональных проблем развития 
ребенка; 
– досуговая самореализация. 
Одним из механизмов на современном этапе образовательного процесса, 

обеспечивающим максимальный дифференцированный подход в обучении и воспитании, 
становится процесс сопровождения (помощи и поддержки), который выступает одним из 
социальных гарантов полноценного развития личности в процессе образования всех детей, 
и, прежде всего тех, которые имеют проблемы в психическом, умственном или 
физическом развитии. 

Под процессом сопровождения мы понимаем обеспечение помощи детям в разви-

тии за счет объединения разрозненных усилий специалистов (педагога-психолога, 
логопеда, социального педагога), работающих в ОО. 

Психолого-педагогическое медико-социальное сопровождение в МКОУ МСОШ№2 

- система организационных, диагностических, обучающих и развивающих мероприятий 
для учащихся, педагогов, воспитателей, администрации и родителей, направленных на 
создание оптимальных условий для интегрированного обучения, дающих возможность 
позитивного развития отношений детей и взрослых в образовательной ситуации, 
способствующих интеграции ребенка с особыми образовательными потребностями в 
общество. 

Основной целью ППМС в школе является поддержание комфортной 
образовательной среды, способствующей наиболее полному развитию интеллектуального, 
личностного и творческого потенциала субъектов образовательных отношений, с 
приоритетно-стью подготовки детей к полноценной жизни в обществе. 

Модель ППМС сопровождения заключается в том, что при сопровождении 
учитывается особый социальный статус каждого обучающегося. 
 ППМС сопровождение детей «группы риска»;
 ППМС сопровождение детей – инвалидов;
 ППМС сопровождение детей, оставшихся без попечения родителей (опекаемых 

детей);
 ППМС сопровождение детей, длительно не посещающих школу;
 ППМС сопровождение детей, находящихся на домашнем обучении

 
 ППМС детей с ОВЗ; 
Такая система построения ППМС сопровождения обеспечивает индивидуальный 

подход к обучающемуся с учетом его социального статуса, является положительной 
составляющей условий пребывания ребенка в школе и способствует его обучению и 
развитию индивидуальных способностей в конкретной школьной среде, его социальной 
адаптации. 

Задача психолого-педагогического сопровождения - сопровождение перехода в 
основную школу, адаптации к новым условиям обучения, поддержка в решении задач 
личностного и ценностно-смыслового самоопределения и саморазвития, помощь в 
решении личностных проблем и проблем социализации, формирование жизненных 
навыков, про-филактика неврозов, помощь в построении конструктивных отношений с 
родителями и сверстниками, профилактика девиантного поведения, наркозависимости. 

Способы организации деятельности службы ППМС:  
Скрининговая диагностика всех детей на переходных этапах развития или в 
проблемных ситуациях для выделения потенциальной "группы риска".  
Выделение из потенциальной"группы риска"реальной"группы риска". 
Разработка адресных программ сопровождения проблемных детей. 
Разработка и реализация программ предупреждения развития проблемных ситуаций 
вобразовательном учреждении. 
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Служба сопровождения начинает специальную работу с ребенком в следующих 
случаях: 
выявление проблем в ходе массовой диагностики;  
обращение родителей за консультациями;  
обращение за консультациями педагогов, администрации школы;  
обращение в связи с возникшими у него проблемами самого ребенка;  
обращения других детей за консультациями и помощью в отношении  
какого-либо ребенка; 
обращения специалистов других социальных служб.  

Важнейшим направлением психолого-педагогического сопровождения развития 
учащихся является сохранение и укрепление здоровья детей. Необходимым условием 
эффективности обучения здоровому образу жизни становится использование широкого 
диа-пазона интерактивных видов деятельности (тренинги, ролевые игры, моделирование 
си-туаций и т.д.). Специфическим предметом психолого-педагогического сопровождения 
ре-бенка являются отношения ребенка с сообществом сверстников.  

Специалист сопровождения решает особый тип проблемных ситуаций, связанных с 
отвержением ребенка сообществом, например, из-за этнических различий, особенностей 
внешности и др. Разрешение подобных ситуаций требует как работы с окружением 
ребенка по преодолению у сверстников негативных стереотипов, формированию 
способности к принятию, толерантности, так и с самим ребенком по развитию 
самопринятия, поддержке его веры в свои силы. 

Принцип коррекционной направленности обучения - предполагает активное 
воздействие на сенсорное, умственное и речевое развитие детей. 

Система коррекционно-развивающего обучения предусматривает проведение с 
учащимися индивидуальных и групповых коррекционных занятий общеразвивающей и 
предметной направленности. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом, 
психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. При изучении 
школьников учитывается следующие показатели: 

1. Физическое состояние и развитие ребенка: 

- динамика физического развития; - состояние слуха, 
зрения; 

- особенности развития двигательной сферы, нарушения общей моторики (общая 
напряженность или вялость, неточность движений, параличи, парезы, наличие их 
остаточных явлений);  

- координация движений (особенности походки, жестикуляции, затруднения при 
необходимости удержать равновесие, трудности регуляции темпа движений, наличие 
гиперкинезов, синкинезий, навязчивых движений); 

- особенности работоспособности (утомляемость, истощаемость, рассеянность, 
пресыщаемость, усидчивость, темп работы; увеличение количества ошибок к концу урока 
или при однообразных видах деятельности; жалобы на головную боль). 

2. Особенности и уровень развития познавательной сферы: 
- особенности восприятия величины, формы, цвета, времени, пространственного 

расположения предметов (глубина восприятия, его объективность); 
- особенности внимания: объем и устойчивость, концентрация, способность к 

распределению и переключению внимания с одного вида деятельности на другой, степень 
развития произвольного внимания; 

- особенности памяти: точность постоянство, возможность долговременного 
запоминания, умение использовать приемы запоминания, индивидуальные особенности 
памяти; преобладающий вид памяти (зрительная, слуховая, двигательная, смешанная); 
преобладание логической или механической памяти; 
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- особенности мышления: уровень овладения операциями анализа, 
сравнения,ситеза (умение выделить существенные элементы, части, сравнить предметы с 
целью выявления сходства и различия; способность обобщать и делать самостоятельные 
выводы; умение устанавливать причинно-следственные связи); 

- особенности речи: дефекты произношения, объем словарного запаса, 
сформированность фразовой речи, особенности грамматического строя, уровень 
сформированности интонации, выразительности, ясности, силы и высоты голоса); 

- познавательные интересы, любознательность. 
3. Отношение к учебной деятельности, особенности мотивации: 

- особенности отношений <учитель-ученик>, реакция ученика на замечания, 
оценку его деятельности; осознание своих неуспехов в учебе, отношение к неудачам 
(безразличие, тяжелые переживания, стремление преодолеть затруднения, пассивность 
или агрессивность); отношение к похвале и порицанию; 

- способность осуществлять контроль за собственной деятельностью по наглядному 
образцу, словесной инструкции, алгоритму; особенности самоконтроля; 

- умение планировать свою деятельность. 
4. Особенности эмоционально-личностной сферы: 

- эмоционально-волевая зрелость, глубина и устойчивость чувств; 
- способность к волевому усилию; 
- преобладающее настроение (мрачность, подавленность, злобность, агрессивность, 

замкнутость, негативизм, эйфорическая жизнерадостность); 
- внушаемость; 
- наличие аффективных вспышек, склонность к отказным реакциям; 
- наличие фобических реакций (страх темноты, замкнутого пространства, 

одиночества и др.); 
- отношение к самому себе (недостатки, возможности); особенности самооценки; 
- отношения с окружающими (положение в коллективе, самостоятельность, 

взаимоотношения со сверстниками и старшими); 
- особенности поведения в школе и дома; 
- нарушения поведения, вредные привычки. 
5. Особенности усвоения знаний, умений, навыков, 

предусмотренных программой: 
- общая осведомленность в кругу бытовых понятий, знания о себе и об 

окружающем мире;  
- сформированность навыков чтения, счета, письма соответственно возрасту и 

классу; 
- характер ошибок при чтении и письме, счете и решении задач. 
Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки 

коррекционной работы. Во время индивидуальных занятий с учениками работают 
педагог-психолог, социальный педагог, медицинский работник, учитель физической 
культуры. 

При организации коррекционных занятий учитываются возможности ребенка.  
Цель и результаты не должны быть слишком отдалены во времени от начала 

выполнения задания, они должны быть значимы для учащихся, поэтому при организации 
коррекционного воздействия необходимо создание дополнительной стимуляции (похвала 
учителя, соревнование и т..). 

При подготовке и проведении коррекционных занятий возможно использование 
различного рода игровых ситуаций, дидактических игр, игровых упражнений, задач, 
способных сделать учебную деятельность более актуальной и значимой для ребенка. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ: 
 

1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 

- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; - развитие 
навыков каллиграфии; - развитие артикуляционной моторики. 

 
2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

- развитие зрительного восприятия и узнавания; 
- развитие зрительной памяти и внимания; 
- формирование обобщенных представлений о свойствах предметов 

(цвет, форма, величина); 
- развитие пространственных представлений ориентации; 
- развитие представлений о времени; 
- развитие слухового внимания и памяти; 
- развитие фонетико-фонематических представлений, формирование 
звукового анализа. 
3. Развитие основных мыслительных операций: 
- навыков соотносительного анализа; 
- навыков группировки и классификации (на базе овладения 

основными родовыми понятиями); 
- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 
- умения планировать деятельность; 
- развитие комбинаторных способностей. 
4. Развитие различных видов мышления: 

- развитие наглядно-образного мышления; 
- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и 

устанавливать логические связи между предметами, явлениями и 
событиями). 

5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы  
(релаксационные упражнения для мимики лица, драматизация, чтение 
по ролям и т.д.). 

6. Развитие речи, овладение техникой речи. 
7. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 
8. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

 

Условия, обеспечивающие эффективность обучения: 
 

отказ от авторитарного стиля общения;  
осознание учителем специфических трудностей в работе с учащимися «особых»  

классов; 
важное условие – построение учебного процесса на основе учета актуальной 

зоны развития и максимальной активизации зоны ближайшего развития учащихся. 
Оно обеспечивает реальную возможность индивидуального подхода, 
предусматривающего помощь каждому ученику как на этапе сообщения новых 
знаний, так и на этапе их закрепления и самостоятельного применения;  

применение в практической деятельности учителя новых подходов и 
технологий (личностно-ориентированная технология, технология интегрированного 
урока, игровая технология, ИКТ);  

использование в системе работы учителя индивидуализации домашних 
заданий (д/з даются индивидуально с учетом возможности успешного выполнения их 
ребенком); 

 

 
 



 
 

265 

 

комплексное воздействие на ребенка с целью преодоления негативных 
тенденций развития, которое осуществляется на индивидуальных и групповых 
коррекционных занятиях посредством взаимодействия учителя, психолога, логопеда, 
социального педагога; 
посещение учащимися индивидуальных занятий, группы продленного дня, занятий в 
секциях и кружках ДЮСШ, ДДТ. 

Итоговая аттестация лиц с ограниченными возможностями здоровья, освоивших 
ОП соответствующего уровня, проводится в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Перевод обучающихся с ОВЗ в следующий класс осуществляется на основании 
решения педсовета и заключения ПМПК.  

 Содержание работы Сроки 

  выполнения 
  

1. Подготовительный этап медико-психолого-педагогического Сентябрь 

обследования учащихся:  

-комплектование психологических групп;  

-составление планов индивидуальной коррекционно-развивающей рабо-  

ты.   
  

2. Консультации учителей в вопросах организации обучения на дому.  В течение года 

3. Консультации учителей по работе с учащимися, испытываю- В течение года 

щими трудности в обучении, учащихся с девиантным поведением,  

детей с ослабленным здоровьем.  
  

5. Подготовка документов на выездное заседание ПМПК. Март-апрель 
   

 

 

Механизмы взаимодействия специалистов в области коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования может 
реализовываться общеобразовательным учреждением как совместно с другими 
образовательными и иными организациями, так и самостоятельно (при наличии 
соответствующих ресурсов).  

Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций 
является одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы 
на ступени основного общего образования с обучающимися с ограниченными 
возможностя-ми здоровья. Сетевая форма реализации программы коррекционной работы 
предполагает использование ресурсов нескольких образовательных организаций 
(общеобразовательная школа, государственные образовательные учреждения для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, специальные 

 

(коррекционные) образовательные учреждения), а также при необходимости ресурсов 
организаций науки, культуры, спорта и иных организаций.  

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности 
образовательных организаций, направленной на обеспечение возможности освоения 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья основной программы 
основного общего образования. 

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы применяется в целях 
повышения качества специальных образовательных услуг, расширения доступа 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к современным 
образовательным тех-нологиям и средствам воспитания и обучения, более эффективного 
использования имеющихся образовательных ресурсов. 
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Сетевая форма реализации программы осуществляется по соглашению образовательных 
организаций или по решению органов власти, в ведении которых находятся 
образовательные учреждения. Инициаторами организации соответствующей деятельности 
могут выступать также обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, их 
родители (законные представители). Образовательные организации, участвующие в 
реализации программы коррекционной работы в рамках сетевого взаимодействия, должны 
иметь соответствующие лицензии на право осуществления образовательной деятельности. 
Порядок и условия взаимодействия образовательных организаций при совместной 
реализации программы коррекционной работы определяются договором между ними.  

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения (учителя, соц. 
педагог, педагог-психолог) обеспечивает системное сопровождение обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в 
образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 
— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 
специализированной квалифицированной помощи; 
— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 
— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 
отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 
сфер ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного 
взаимодействия специалистов — это консилиумы и службы сопровождения 
общеобразовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь 
ребёнку и его родителям (законным представителям), а также образовательному 
учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 
развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

План-график мероприятий в режиме сетевого взаимодействия 

 

Диагностический модуль 

 
 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с 
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 
обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи. 
 
 
 
  

Задачи Планируемые Виды и формы Сроки Ответственные 

(направления результаты деятельности, (периодич-  

деятельности)  мероприятия ность в тече-  

   ние года)  
     

Медицинская диагностика    
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Определить со- Выявление состоя- Изучение истории сентябрь Классный 

стояние физиче- ния физического и развития ребенка,  руководи- 

ского и психиче- психического здо- беседа с родите-  тель,   меди- 

ского здоровья ровья детей. лями, наблюдение  цинский  ра- 

детей.  классного руко-  ботник 

  водителя, анализ   

  работ обучаю-   
     

Психолого-педагогическая диагностика   
    

Первичная диаг- Создание банка Наблюдение, пси- сентябрь Классный 

ностика для вы- данных обучаю- хологическое об-  руководитель 

явления группы щихся, нуждаю- следование; анке-  Педагог- 

«риска» щихся в специали- тирование роди-  психолог 

 зированной помо- телей, беседы с   

 щи педагогами   

 Формирование ха-    

 рактеристики обра-    

 зовательной ситуа-    

Углубленная ди- Получение объек- Диагностирова- сентябрь Педагог-психолог 

агностика детей с тивных сведений об ние. Заполнение   

ОВЗ, детей- ин- обучающемся на диагностических   

валидов основании диагно- документов спе-   

 стической инфор- циалистами (про-   

 мации токола обследова-   

 специалистов раз- ния)   

 ного профиля, соз-    

 дание диагностиче-    

 ских "портретов"    

 детей    
     

Проанализиро- Индивидуальная Разработка кор- октябрь Педагог-психолог 

вать причины коррекционная про- рекционной про-  Учитель-логопед 

возникновения грамма, соответст- граммы   

трудностей в вующая выявлен-    

обучении. ному уровню разви-    

Выявить резерв- тия обучающегося    

ные возможности     
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Социально – педагогическая диагностика 

Определить уро- Получение объек- Анкетирование,   

вень организо- тивной информациинаблюдение во  Классный руко- 

ванности ребен- об организованно- время занятий, Сентябрь - водитель Педа- 

ка, особенности сти ребенка, умениибеседа с родите- октябрь гог-психолог 

эмоционально- учиться, особенно- лями, посещение  Социальный пе- 

волевой и лично- сти личности, уров- семьи. Составле-  дагог 

стной сферы; ню знаний по пред- ние характеристи-  Учитель- пред- 

уровень знаний метам. ки.  метник 

по предметам Выявление нару-    

 шений в поведе-    

 нии (гиперактив-    

 ность, замкну-    

 тость, обидчивость    

 и т.д.)    
     

 

Коррекционно-развивающий модуль 
 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 
содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и 
эмоционально-личностной сфере детей с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов. 

 

Задачи (на- Планируемые Виды и формы Сроки Ответственные 

правления) результаты. деятельности, ме-   

деятельности  роприятия.   

 Психолого-педагогическая работа  

Обеспечить пе- Планы, про- Разработать индиви- сентябрь Учитель- 

дагогическое граммы дуальную программу  предметник, 
сопровождение  по предмету. Разра-  классный руко- 

детей с ОВЗ, де-  ботать воспитатель-  водитель, соци- 

тей- инвалидов  ную программу ра-  альный педагог 

  боты с классом и ин-   

  дивидуальную вос-   

  питательную про-   

  грамму для детей с   

  ОВЗ, детей-   

  инвалидов.   

  Разработать план   

  работы с родителя-   

  ми по формирова-   

  нию толерантных   

  отношений между   

  участниками инк-   

  люзивного образо-   

  вательного процес-   

  са.   

     

Обеспечить пси- Позитивная ди- 1.Формирование  Педагог- 
хологическое и намика разви- групп для коррекци-  психолог 

логопедическое ваемых пара- онной работы.   

сопровождение метров 2.Составление рас-   

детей с ОВЗ, де-  писания занятий. Октябрь-  
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тей- инвалидов  3. Проведение кор- май  

  рекционных занятий.   

  4. Отслеживание ди-   

  намики развития ре-   

  бенка   

 Лечебно-профилактическая работа  

Создание усло-  Разработка рекомен-  Медицинский 

вий для сохра-  даций для педагогов, В тече- работник 

нения и укреп-  учителя, и родителей ние го-  

ления здоровья  по работе с детьми с да  

обучающихся с  ОВЗ.   

ОВЗ, детей-  Внедрение здоровь-   

инвалидов.  есберегающих техно-   

  логий в образова-   

  тельный процесс.   

  Организация и про-   

  ведение мероприятий,   

  направленных на со-   

  хранение, профилак-   

  тику здоровья и фор-   

  мирование навыков   

  здорового и безопас-   

  ного образа жизни.   

  Реализация профи-   

  лактических образо-   

  вательных   

  программ (например,   

  «Все цвета кроме   

  черного» и другие).   

 

Консультативный модуль 
 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения 
детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 
реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 
воспитания; коррекции, развития и социализации обучающихся  
Задачи (направ- Планируемые Виды и формы Сроки Ответствен- 
ления) деятель- результаты. деятельности,  ные 

ности  мероприятия.   

Консультирова- 1. Рекомендации, Индивидуаль- По отдель- Заместитель 

ние педагогиче- приёмы, упражне- ные, групповые, ному пла- директора по 

ских работников ния и др. материа- тематические ну- графи- УВР 

по вопросам инк- лы. консультации ку  

люзивного обра- 2. Разработка пла-    

зования на консультатив-    

 ной работы с ре-    

 бенком, родителя-    

 ми, классом, ра-    

 ботниками школы    

Консультирова- 1. Рекомендации, Индивидуаль- По отдель- Педагог – 

ние обучающихся приёмы, упражне- ные, групповые, ному пла- психолог 

по выявленных ния и др. материа- тематические ну- графику  
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проблемам, оказа- лы. консультации   

ние превентивной 2. Разработка    

помощи плана консуль-   Заместитель 

 тативной работы   директора по 

 с ребенком, ро-   УВР 

 дителями, клас-    

 сом, работника-    

 ми школы    

Консультирова- 1. Рекомендации, Индивидуаль- По отдель- Педагог – пси- 
ние родителей по приёмы, упражне- ные, групповые, ному пла- холог  
вопросам инклю- ния и др. материа- тематические ну- графи-  

зивного образова- лы. консультации ку Заместитель 

ния, выбора стра- 2. Разработка   директора по 

тегии воспитания, плана консульта-   УВР 

психолого- фи- тивной работы с    

зиологическим родителями    

особенностям де-     

тей     

 

Информационно – просветительский модуль 
 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инклю-
зивного образования со всеми участниками образовательного процесса  
Задачи (направ- Планируемые Виды и формы Сроки   (пе- Ответственные 

ления) результаты. деятельности, риодичнос ть  

деятельности  мероприятия. в течение го-  

   да)  

Информирование Организация Информационные По отдельно- Педагог – пси- 
родителей (закон- работы семина- мероприятия му плану- холог 

ных представите- ров, тренингов  графику Социальный 

лей) по медицин- по вопросам   педагог 

ским, социаль- инклюзивного   Заместитель 

ным, правовым и образования   директора по 

другим вопросам    УВР другие 

    организации 

Психолого- Организация Информационные По отдельно- Педагог – пси- 
педагогическое методических мероприятия му плану- холог Соци- 

просвещение мероприятий по  графику альный педа- 

педагогических вопросам инк-   гог 

работников по люзивного об-   Заместитель 

вопросам раз- разования   директора по 

вития, обуче-    УВР другие 

ния и воспита-    организации 

ния данной ка-     

тегории детей     

 

Требования к условиям реализации программы 
 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 
получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы 
обучения в общеобразовательном классе, в коррекционном или интегрированном классе; 
по общей 
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образовательной программе основного общего образования или по индивидуальной 
программе; с использованием надомной и (или) дистанционной форм обучения. 
Варьироваться может степень участия специалистов сопровождения, а также 
организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии).  
Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 
— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 
комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 
технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 
образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 
— специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 
ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 
разделов, на-правленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в 
содержании образова-ния нормально развивающегося сверстника; использование 
специальных методов, приё-мов, средств обучения, специализированных образовательных 
и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности 
детей; дифференциро-ванное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 
нарушения здоровья ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 
осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 
физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 
психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил 
и норм); 
— участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 
выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 
воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 
досуговых мероприятиях; 
— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 
психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение  
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической 
направленности, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 
необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-

психолога, социального педагога.  
В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 
использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 
учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 
(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

 

Кадровое обеспечение 

 

                Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 
кадровое обеспечение. Коррекционная работа будет осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 
педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 
подготовки. 
С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 
образовательной программы основного общего образования, коррекции недостатков их 
физического и (или) психического развития в штатное расписание общеобразовательного 
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учреждения введены ставки педагогических ( педагог-психолог, социальные педагоги и др.) 
работников.                                                                                                                                     
На договорной основе с ТМО работает в школе медицинский работник. Уровень 
квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой должности 
соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 
Регулярно педагогические работники и медицинский работник про-ходят повышение 
квалификации по вопросам образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Педагогические работники школы имеют чёткое представление об особенностях 
психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями 
здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного 
процессов.  

Материально-техническое обеспечение  
В ОО создана надлежащая материально-техническая база, позволяющая 

обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среду. Учитывая характер 
заболевания детей с ограниченными возможностями, школа незамедлительно создаёт все 
условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 
недостатками фи-зического и (или) психического развития в здания и помещения 
образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения.  

Информационное обеспечение  
В ОО создана информационная образовательная среда, на основе которой 

возможно развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в 

передвижении, с использованием современных информационно-коммуникационных 
технологий.  

Школа имеет свой сайт с полезной информацией, электронную почту, использует 

в работе электронный журнал, выход в Интернет, что обеспечит широкий доступ детей с 
ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), 
педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, 
методическим пособиям, обеспечит получение рекомендаций по всем направлениям и 
видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

В ОУ создана комфортная развивающая образовательная среда: 
— преемственная по отношению к начальному общему образованию и учитывающая 
особенности организации основного общего образования, а также специфику 
психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 
данной ступени общего образования; 
— обеспечивающая воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 
ограниченными возможностями здоровья; 
— способствующая достижению целей основного общего образования, обеспечивающая 
его качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, их родителей (законных представителей); 
— способствующая достижению результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья в соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы: 
 

- освоение обучающимися с ОВЗ ОП в соответствии с ФГОС ОО;  
-формирование у всех участников образовательного процесса толерантного отношения к 

проблемам детей с ОВЗ; 
-создание условий для разнообразного общения детей в общеобразовательном 
учреждении; 
-интеллектуальное и личностное развитие детей, в том числе детей с ОВЗ с учётом 
индивидуальных особенностей; 
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-взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей, в том 

числе детей с ОВЗ; 
- проведение психопрофилактической и психокоррекционной работы с членами семьи 
нормально развивающихся детей и детей с ОВЗ;                                                          

 

-оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представи- 

телям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей, в том числе и детей  с 

ОВЗ;        

-включение родителей (законных представителей) в процесс 

воспитания и обучения ребенка и поддержка инициатив родителей (законных 

представителей)  в организации программ взаимодействия с семьей;   

-обучение  родителей  (законных представителей)  педагогическим технологиям со- 

трудничества со своим ребенком, приемам и методам его воспитания и обучения, ока- 

зание им психологической поддержки. 
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           3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.  Учебный план и его обоснование.  
 

Основная образовательная программа основного общего образования реализуется 
через: 

 
а) набор обязательных учебных предметов  
б) набор образовательных областей (русский язык и литература, иностранные языки, 
математика и информатика, общественно-научные предметы, основы духовно-

нравственной культуры народов России, естественно-научные предметы, искусство, 
технология, физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности) 
в) учебные предметы и курсы, в части учебного плана, формируемой участниками 
образовательных отношений. 
г) систему внеурочной образовательной деятельности (клубы, студии, учебные и 
образовательные экскурсии, полевые практики и т.д.). 

Наполнение образовательных областей учебного плана:  
Образовательная область «Русский язык и литература» предусматривает изучение 

самостоятельных учебных предметов: «Русский язык», «Родной русский язык» 
«Литература», «Родная русская литература»  
Образовательная область «Иностранные языки» предусматривает изучение учебного 

предмета «Иностранный язык». Иностранным языком является английский язык. 
Образовательная область «Математика и информатика» предусматривает изучение 

самостоятельных учебных предметов: «Математика», «Алгебра», «Геометрия», 
«Информатика». 

Образовательная область «Общественно-научные предметы» предусматривает 
изучение самостоятельных учебных предметов: «История России. Всеобщая история», 
«География», «Обществознание». 
Образовательная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
предусматривает учебный курс «Основы православной культуры» ».  Цель данного курса - 
формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному 
поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций православной 
культуры. 

Образовательная область «Естественно-научные предметы» предусматривает - 
изучение самостоятельных  учебных предметов: «Биология», «Химия», «Физика». 

  

          Образовательная область «Искусство» предусматривает изучение самостоятельных 
учебных      предметов  «Изобразительное  искусство» и «Музыка» 

Образовательная область «Технология» предусматривает изучение  самостоятельного 
учебного предмета  «Технология». 

Образовательная область «Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности» предусматривает изучение самостоятельных учебных предметов: 
«Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура». 

Таким образом, учебный план реализуется через два компонента: обязательная часть и 
часть, формируемая участниками образовательных отношений. Каждый компонент 
представляется как набор отдельных учебных предметов (курсов), модулей, практикумов, 
самостоятельной работы обучающихся как в форме учебной, так и других видов 
деятельности (проектной, исследовательской, творческой и пр.) 

Учебный план рассчитан на 5 – дневную учебную неделю. Продолжительность 
учебного года составляет в 5-9 классах 34 недели. 

Продолжительность урока в 5-9 классах составляет 45 минут. Продолжительность 
перемен после 1 урока-10 минут, после 3 урока перемена  30 минут, после 4 5,6 урока-10 

минут. 
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При проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Информатике», 
осуществляется деление на две группы при наполняемости 25 и более человек.  

Занятия организованы в одну смену. 
В части, формируемой участниками образовательных отношений, часы распределены 

следующим образом: 
 

- в 5-х классах по 1 часу отведено на учебный предмет «Обществознание». Обучение 
направлено на достижение следующих целей: формирование общеучебных умений и 
навыков в области социализации обучающихся в современном мире, на развитие 
универсальных учебных действий.  
- 1 час на учебный предмет  «Основы православной культуры».  Обучение направлено на   
формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному 
поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций православной 
культуры  
- в 6-7 классах по 1 часу отведено на учебный предмет «Информатика». Обучение 
информатике направлено на достижение следующих целей: формирование общеучебных 
умений и навыков на основе развития универсальных учебных действий средствами и 
методами информатики и ИКТ (овладение умениями работать с различными видами 
информации, самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и 
коллективную информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты, 
а также воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; 
развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

 
 в 7 и 9  классах по 1 часу отведено на учебный предмет «ОБЖ». 
 

- в 8-х классах:2 часа - элективные курсы. Цель курсов - повышение у обучающихся 8-х 
классов уровня самостоятельности, то есть способности определять цели и задачи работы 
по проекту, используя при этом собственные ресурсы и добываемую  информацию. 

- в 9-х классах, в соответствии с запросами участников образовательных отношений,   
часы распределены на элективные курсы по русскому языку и математике по 0,5 часу в 
каждом классе.  
  Иностранный язык, изучаемый в 5-9 классах, является английским языком. Деление 
классов на группы по предметам Иностранный язык и Информатика осуществляется при 
наличии 25 и более человек. 

Освоение образовательных программ сопровождается промежуточной аттестацией. 
Формы проведения промежуточной аттестации: контрольная работа, диктант, изложение с 
разработкой плана его содержания, защита проекта, сочинение или изложение с 
творческим заданием, тест, экзамен, ВПР .  
Освоение образовательных программ в 9-х классах сопровождается Государственной 
итоговой аттестацией. 
 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 
6020часов. Максимальное число часов в неделю в 5, 6 и 7 классах при 34 учебных неделях 
составляет 29, 30 и 32 час соответственно. Максимальное число часов в неделю в 8 и 9 
классе 33, 33 соответственно.  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН неделя\год 

( утверждается приказом директора ежегодно в связи с изменениями и размещается на сайте 
школы) 

  
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

Предметные 
области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю/в год Формы 
пром.аттест

ации 

V VI VII VIII IX Всего  

Русский язык и 
литература 

Русский язык + 5/170 5/170 3/102 3/102 2/68 18/612 Диктант с 
грам.задан

ием 

Литература + 3/102 3/102 2/68 2/68 3/102 13/442 Тестирован
ие 

Родной русский 
язык и родная 

литература 

Родной русский 
язык + 

0,5\17 0,5\17 0,5\17 - 0,5/17 2/68 Тестирован
ие 

Родная литература 
+ 

0,5\17 0,5\17 0,5\17  0,5/17 2/68 

Иностранный 
язык 

Иностранный  
язык                   + 

3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 15/510 Творческий 
проект 

Общественно-

научные предметы 

История России. 
Всеобщая история   

+ 

2/68 2/68 2/68 2/68 2/68  10/340 Тестирован
ие 

Обществознание + - 1/34 1/34 1/34 2/68 5/170 Тестирован
ие 

География  + 

1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 8\272 

Тестирован
ие 

Математика и 
информатика 

Математика + 5/170 5/170    10\340 Контрольн
ая работа 

Алгебра  + 

  3/102 3/102 3/102 9\306 

Контрольн
ая работа 

Геометрия  + 

  2/68 2/68 2/68 6/204 

Контрольн
ая работа 

Информатика  + 

 1/34 1/34 1/34 1/34 4\136 

Защита 
проекта 

Основы духовно-

нравственных 
культур народов 
России 

Основы духовно-

нравственных 
культур народов 
России 

 

1/34 

     

1\34 

- 

Естественнонаучн
ые предметы 

Физика  + 

  2/68 2/68 2/68 6/204 

Контрольн
ая работа 

Химия  + 

   2/68 2/68 4/136 

Контрольн
ая работа 

Биология  + 

1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 8/272 

Тестирован
ие 

Искусство Музыка + 1/34 1/34 1/34 0,5/17  3,5/119 - 

Изобразительное 
искусство(мхк) 

1/34 1/34 1/34 0,5/17 1/34 4,5/153 - 

Технология Технология 2/68 2/68 2/68 1/34  7/238 Защита 
проекта 

Физическая 
культура и 
Основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и    +  

 1/34 1/34 1/34 3/102 

 

 

тестирован
ие 

Физическая 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 15/510  
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культура   +  

 

Сдача норм  

Итого 29/ 

986 

30/ 

1020 

32/ 

1088 

31/ 

1054 

32/ 

1088 

154/5236  

Часть, формируемая участниками  образовательных отношений:  

Курсы по выбору: 
 

     

 

 

 

 

 

1. элективный курс «Абсолютная 
грамотность» 

   1  1/34 тестирован
ие 

2.  элективный курс «Логические основы 
математики» 

   0,5 0,5 1/34 тестирован
ие 

3. «География Калужского края»     0,5/17 

 

0,5/17 тестирован
ие 

4. элективный курс «Химия в 
тестах,задачах, упражнениях» 

   0,5/17 

 

 0,5/17 тестирован
ие 

Максимально-допустимая недельная 
нагрузка 

29/ 

986 

30/ 

1020 

32/ 

1088 

33/ 

1122 

33/ 

1122 

157/5338 

(за 5 лет 
обучени
я) 
  

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК МКОУ МСОШ №2 (прилагается) 
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План внеурочной деятельности ( утверждается приказом директора ежегодно в связи с 
изменениями и размещается на сайте школы) 

 

Пояснительная записка 

 

Внеурочная деятельность является составной частью образовательной 

деятельности обучающихся МКОУ МСОШ№2 и организуется по направлениям развития 
личности (общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 
общекультурное, социальное).  

Цель внеурочной деятельности: 
 

Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе со-

циального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 
условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от 
учёбы время. Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 
социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие 
здоровой, творчески растущей личности, с формированной гражданской 
ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в 
новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, 
реализацию добровольческих инициатив. 

 

Содержание данных занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их 
родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 
организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, 
секции, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования, 
поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д.  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 
учащихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от 
урочной системы обучения. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет 
обучения на этапе основной школы не более 1750 часов, в год – не более 350 часов. 
Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 
внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на 
освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения 
перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой 
через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. 
Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках 
тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной 
организации или в походах, поездках и т. д.). 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 
возможности образовательных учреждений дополнительного образования детей, 
организаций культуры и спорта. В период каникул для продолжения внеурочной 
деятельности используются возможности летнего оздоровительного лагеря дневного 
пребывания «Радуга лета». 

 

Основная часть 

 

Направление Учебные программы Количество часов в неделю 

  5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

Духовно-

нравственное 

Клуб "Краевед"    1  

Спортивно - 
оздоровительное 

Азбука здоровья 1     

ОФП   1 1  
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Общекультурное Юный овощевод 

 

 1    

Учимся делать проекты   1   

Общеинтеллектуа
льное 

Шахматы  1    

Химия в задачах и 
упражнениях 

    1 

Практическая геометрия     1 

Основы смыслового чтения 
и работы с текстом чтение 

2     

Счастливый английский 

 

 2    

За страницами учебника 
биологии 

    1 

Социальное Школьная газета    1  

Мир профессий     2 

Лаборатория безопасности  1    

Духовно-

нравственное, 
Спортивно - 
оздоровительное, 
Общекультурное, 
Общеинтеллектуа
льное, 
Социальное 

Классные часы,  1 1 1 1 1 

экскурсии, праздники, дни 
здоровья, трудовая 
практика, конкурсы 

5 4 5 5 4 

Всего часов в 
неделю 

 9 10 8 9 10 

Всего часов за год  315 350 280 315 350 

Общее 
количество часов 

1610 

 

 

3. 2. Система условий реализации основной образовательной программы основного 
общего образования в соответствии требованиями Стандарта 

 

3.2.1. Структура управления образовательным учреждением. 
 

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Уставом школы на основе принципов гласности, открытости, 
демократии и самоуправления. В школе создан и работает управляющий Совет, 
Педагогический совет, функционируют классные родительские комитеты. В управление 
школой включены органы ученического самоуправления.  

Административно-управленческая работа школы обеспечивается следующим 
кадровым составом: 

- директор; 
- заместитель директора (учебно-воспитательная 

работа) - заместитель директора (воспитательная 
работа); 

В реализации Программы участвуют администрация, председатели методических 
объединений, педагог-психолог, учителя, библиотекарь, функциональные обязанности 
которых четко определены.   
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Ведущая функция директора - координация образовательного процесса. 
Заместители директора обеспечивают оперативное управление образовательным 
процессом и реализуют основные управленческие функции: анализ, планирование, 
организацию контроля, самоконтроль, регулирование деятельности педагогического 
коллектива. 

Деятельность методического совета, методических объединений, внутришкольные 
мероприятия, предметные недели, недели педагогического мастерства составляют основу 
методического обеспечения выполнения образовательной программы. На данное время 
материально-техническое обеспечение школы удовлетворительное. укрепление и 
Дальнейшее развитие предусмотрено при помощи администрации  МР Мосальский район. 

Основными формами самоуправления в школе являются: 
       управляющий совет;  

общее собрание трудового коллектива; 
педагогический совет;  
родительские комитеты классов;  
совет старшеклассников; 
Деятельность форм самоуправления регламентируется Уставом школы и 
локальными актами, разработанными школой . Основные вопросы 
образовательного процесса рассматриваются на педагогическом совете школы. 
Педагогический совет определяет перспективные направления деятельности 
школы, принимает программу развития школы, образовательную программу и 
осуществляет их корректировку. 
С педагогическим советом взаимодействует управляющий Совет, в состав которого 

входят представители родительской общественности, избранные на родительской 
конференции простым большинством голосов, представители педагогического коллектива, 
избранные на собрании трудового коллектива, представители учащихся 9-10 классов, 
избранные на классных собраниях простым большинством голосов.  

Взаимодействие созданных в школе структур позволяет: 
 создать оптимальные условия для организации образовательного пространства в 

школе;
 сохранять и укреплять традиции школы;
 развивать материально-техническую базу школы;
 способствовать сохранению и укреплению здоровья учащихся.

Система ученического самоуправления направлена на социализацию учащихся. 
Освоение ими разных социальных ролей, формирование организаторских способностей, 
потребности в успешной самореализации, дальнейшему профессиональному 
самоопределению, способствует созданию позитивных отношений между учащимися, 
учителями и родителями. 

 

 

3.2.2. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

 

 

Уровень квалификации педагогов, их готовность участвовать в реализуемых в школе 
программах, профессиональное самосовершенствование являются одним из 
важнейших условий успешной реализации основной образовательной программы. 

 
 
 

Образование педагогических кадров 
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№п/п Ф. И. О. Должность Образование 
    

1. Гапеева Руководитель ОО Высшее, дополнительное 

   (к высшему) образование 

2. ОвчинниковаН.М. Заместитель директора по Высшее 

  учебно-воспитательной ра-  

  боте  

3. Волкова Н.Н. Заместитель директора по Высшее 

  воспитательной работе  

    

4. Дадонова Е.Н. учитель Высшее 

    

    

5. Гущина Е.С. учитель Высшее 

    

    

6. Козырева Н.Г. учитель Высшее 
    

7. Филатова М.С. Педагог-психолог Высшее 
    

8. Блинова Е.С. учитель Высшее 
    

9. Снеткова Н.Н. Учитель Высшее 
    

10. Гарманова Т.П. Учитель Высшее 
    

11. Кулешова Л.А. Учитель Высшее 
    

12. Куприкова Н.Н. Учитель Высшее 
    

13. Игнатова И.Ю. Учитель Высшее 
    

14. Витовщик В.Н. Учитель Среднее специальное 
    

15. Алымов Д.Ю. Учитель Высшее 

    

16. Тыркина Т.А. Учитель Высшее 
    

17. Васюкова Г.В. Учитель Среднее специальное 
    

18. Макарова М.В. Учитель Среднее специальное 
    

19. Коськова Л.Н. Учитель Среднее специальное 
    

20. Белова Е.В. Учитель Высшее 

    

21. Зверева Г.В. Учитель Высшее 
    

22. Васильева О.Н. Учитель Высшее 
    

23. Кузина О.И. Учитель Высшее 
    

24. Овчинников В.А. Учитель Высшее 
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  25. Гарманов Е.А.   Учитель  Высшее     

                 

              

         

 Наименование индикатора      Количество  
      

 Укомплектованность педагогическими, руководящими работниками  100 %   
       

 Доля педагогических работников, которым по результатам аттеста-   52%   

 ции установлена высшая квалификационная категория      
      

 Доля педагогических работников, которым по результатам аттеста-  32%   

 ции установлена первая квалификационная категория      
      

 Доля педагогических работников, в отношении которых по результа-  12%   

 там аттестации принято решение о соответствии занимаемой долж-     

 ности             
      

 Доля педагогических работников, получивших дополнительное про-  4%   

 фессиональное образование.         

             

       

Повышение квалификации педагогов 

 

Курсы повышения квалификации педагоги 
школы проходят строго не реже 1 раза в 
три года (согласно плану-графику)      

 

 

Диагностическая карта оценки профессиональной деятельности учителя основной школы 

 

Показатели  Шкала оценивания 

Результативность педагогической деятельности (RП) 

Динамика обученности по предмету 5 баллов – положительная динамика среднего уровня 

каждого обучающийся за анализи- обученности; 
руемый период 3 балла – стабильные показатели среднего уровня обу- 

 ченности; 
 минус 1 балл – отрицательная динамика среднего 

 уровня обученности 

Доля обучающихся, подтвердивших 5 баллов – более 85% учащихся подтвердили; 
школьную отметку по результатам 3 балла – более 50% учащихся подтвердили; 
внешней, независимой оценки за ана- минус 1 балл – более 50% учащихся не подтвердили 

лизируемый период (кроме ЕГЭ и   

ГИА-9)   
Доля учащихся, повысивших общий 5 баллов – положительная динамика обучаемости и 

уровень обучаемости и / или отдель- развития; 
ных показателей обучаемости, поло- 3 балла – стабильные показатели обучаемости и разви- 

жительная динамика развития уни- тия; 
версальных учебных действий и мо- минус 1 балл – отрицательная динамика обучаемости 

тивации учащихся и развития 

Результативность прохождения уча- 5 баллов – более 80 баллов; 
щимися итоговой аттестации в форме 3 балла – от 70 до 80 баллов; 
ЕГЭ 1 балл – от 50 до 70 баллов; 

 минус 1 балл – ниже 50 баллов 
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Результативность прохождения уча- 5 баллов – более 85% учащихся подтвердили годовую 

щимися итоговой аттестации в форме отметку; 
ГИА-9 3 балла – более 50% учащихся подтвердили годовую 

 отметку; 
 минус 1 балл – половина и более учащихся не под- 

 твердили годовую отметку 

Подготовка медалистов 3 балла – подготовка золотых медалистов; 
 2 балла – подготовка серебряных медалистов 

Наличие обучающийся – победителей 1 балл за каждого победителя 

школьных олимпиад, марафонов,   

конкурсов, соревнований, конферен-   

ций   

Наличие обучающийся – победите- 10 баллов за 1-е место; 
лей, призеров, участников городских 5 баллов за 2-е место; 
соревнований, конкурсов, конферен- 3 балла за 3-е место; 
ций 1 балл за значимый результат и участие 

Наличие обучающийся – победите- 15 баллов – всероссийский уровень; 
лей, призеров, участников областных 10 баллов – победители и призеры областного уровня; 
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и всероссийских олимпиад, конкур-        5 баллов – участники соревнований областного 
уровня сов, соревнований, конференций 
Участие обучающихся в конкурсах 5 баллов – всероссийский уровень; 
творческих, исследовательских работ, 3 балла – региональный уровень; 
выполненных под руководством учи- 2 балла – муниципальный уровень 

теля      

Руководство   проектно- 3 балла за победу обучающегося в школьной конфе- 

исследовательской деятельностью ренции; 
учащихся (школьный уровень) 2 балла за участие обучающегося в школьной конфе- 

    ренции; 
    1 балл за системное руководство проектной работой 

    обучающегося 

Руководство   проектно- 10 баллов – учащийся является победителем или при- 
исследовательской деятельностью зером конференций разного уровня; 
учащихся (другой уровень)  5 баллов – участие обучающегося в конференциях раз- 

    ного уровня 

Результативность научно-методической деятельности учителя (RМ) 

Педагог – победитель, призер, участ- 15 баллов – победитель; 
ник профессиональных конкурсов и 10 баллов – призер; 
соревнований (вне образовательного 2 балла – участник конкурсов и т. д. 
учреждения (далее – ОУ))    
Педагог обменивается опытом в ходе 3 балла за каждый открытый урок или мероприятие 

открытых  уроков,  мероприятий  (в   

ОУ)      

Выступления на педагогических сове- 3 балла – выступление с докладом; 
тах, методических объединениях, се- 2 балла – выступление в прениях; 
минарах,  конференциях школьного 1 балл – активная работа в группе 

уровня      

Выступления с докладами на педсо- 10 баллов за каждое выступление 

ветах, конференциях, семинарах и т.   

п. (уровень выше школьного)   

Участие  в  методическом  объедине- 3 балла – продуктивное участие; 
нии, методическом совете ОУ 2 балла – активное участие 

Презентация своей педагогической 5 баллов за каждую публикацию в газетах и журналах, 
деятельности в средствах массовой научных сборниках; 
информации, публикация собствен- 2 балла за публикацию в интернет-изданиях   
ных творческих работ и работ уча- 

щихся 

Научно-квалификационная работа 10 баллов – наличие ученой степени;  
5 баллов – соискательство на ученую степень 

Профессиональное самообразование 5 баллов – профессиональное второе высшее образо-

вание; 
3 балла – профессиональная переподготовка; 
1 балл – повышение квалификации 

 

 

Результативность воспитательной, внеклассной, внеурочной деятельности (RВ) 
  

Организация открытых внеклассных      3 балла – открытое мероприятие 
мероприятий (по предмету) 

Организация экскурсий, поездок, по- 2 балла за каждое мероприятие 

ходов и других мероприятий вне стен   

ОУ (по предмету)   
   

Профессиональный уровень учителя 3 балла – отсутствие конфликтных ситуаций, жалоб; 
(умение разрешать конфликтные си- 1 балл – умение найти компромисс в конфликтной си- 
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туации, отсутствие конфликтных си- туации; 
туаций, жалоб) минус 1 балл – отстранение от решения проблемы 

Стиль общения с учащимися 3 балла – педагог использует понимающий и дирек- 

 тивно-понимающий стиль общения, создает и поддер- 

 живает психологический комфорт при общении с каж- 

 дым обучающийсяом; 
 1 балл – педагог не всегда выбирает наиболее эффек- 

 тивные способы общения, допускает ошибки в инди- 

 видуальном общении; 
 минус 1 балл – педагог практически не использует эф- 

 фективные приемы педагогического общения, плохо 

 рефлексирует психологическое состояние детей 

Система работы с родителями 3 балла – педагог организует работу с родителями на 

 оптимальном уровне; 
 1 балл – работа с родителями организуется слабо, не 

 эффективно, допускаются ошибки в общении с роди- 

 телями; 
 минус 1 балл – работа с родителями не организована, 
 имеются существенные ошибки в общении с родите- 

 
лями 
 

 
 
Социальная активность педагога (RС) 
 
 

Выполнение общественных поруче- 5 баллов за выполнение долговременного поручения; 
ний 1 балл за выполнение разовых поручений 

Пропаганда деятельности ОУ в сред- 5 баллов за каждую публикацию в газетах и журналах, 
ствах массовой информации научных сборниках; 

 1 балл за публикацию в интернет-изданиях 

Активность в решении ситуативных 3 балла – всегда активен; 
проблем ОУ, включая замену уроков 1 балл – эпизодически активен; 
и работу в выходные и праздничные минус 1 балл – не активен 

дни   

 
 
Нормативно-правовая компетентность, работа с документами (RД) 
 
 

Знание и соблюдение нормативных 3 балла – знает и полностью соблюдает; 
документов в области своей деятель- минус 1 балл – не владеет нормативно-правовой базой 

ности 
 в области своей деятельности, имеются нарушения 

Качество и своевременность оформ- 3 балла – журнал оформлен качественно и своевре- 

ления журналов, отражающих резуль- 
 менно; 
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таты обучения 1 балл – есть единичные замечания по оформлению; 
 минус 3 балла – регулярные нарушения в оформлении 

 журнала 

Качество и своевременность оформ- 3 балла – журнал оформлен качественно и своевре- 

ления электронного журнала, отра- менно; 
жающего результаты обучения 1 балл – есть единичные замечания по оформлению; 

 минус 3 балла – регулярные нарушения в оформлении 

 журнала 

Объективность выставления оценок 3 балла – оценки выставлены правильно и объективно; 
 1 балл – есть единичные замечания по выставлению 

 оценок 

Своевременность сдачи информаци- 3 балла – педагог выполняет все требования на опти- 
онных документов, необходимых для мальном уровне; 
планирования и организации образо- 1 балл – педагог получает за анализируемый период 2– 

вательного процесса (календарно- 3 замечания за срыв сроков сдачи документов, а также 

тематическое планирование, анализ за их некачественное выполнение; 
диагностических работ и т. д.), каче- минус 3 балла – педагог получает более 3-х замечаний 

ство их составления, коррекция в за- за несвоевременное представление перечисленных до- 

висимости от ситуативных изменений кументов, а также за их некачественное составление 

в режиме работы ОУ   

Своевременное и качественное за- 3 балла – педагог выполняет все требования на опти- 
полнение необходимых форм для мо- мальном уровне; 
ниторинга результативности всех ви- 1 балл – педагог получает за анализируемый период 2– 

дов деятельности педагога 3 замечания за срыв сроков сдачи документов; 
 минус 3 балла – педагог получает более 3-х замечаний 

 за несвоевременное представление перечисленных до- 

 кументов, а также за их некачественное составление 

Трудовая дисциплина (RТ) 

Своевременное начало и окончание 2 балла – нет нарушений трудовой дисциплины; 
урока 1 балл – единичное нарушение; 

 минус 2 балла – неоднократное нарушение трудовой 

 дисциплины 

Отсутствие на рабочем месте во вре- Минус 20 баллов за нарушение трудовой дисциплины 

мя урока (нахождение детей без при-   

смотра)   

Посещаемость заседаний методиче- 2 балла за активное участие в каждом заседании; 
ских объединений, творческих групп, 1 балл за участие в каждом заседании; 
методического совета, педагогиче- минус 1 балл за систематическое отсутствие на засе- 

ских советов, педагогических конси- даниях 

лиумов   

Культура и этика общения с коллега- 3 балла – сдержанное, вежливое отношение к колле- 

ми гам, не унижающее их достоинство 

Культура одежды в ОУ (на основании 3 балла – без замечаний 

правил внутреннего трудового распо-   

рядка)   

Наличие больничных листов 3 балла – отсутствие больничных листов 

Отношение к школьному имуществу 3 балла – без замечаний; 
(сохранность мебели, техники, поря- 2 балла – единичные замечания; 
док на рабочем месте) минус 1 балл – систематические замечания 

Соблюдение Устава ОУ 3 балла – соблюдает; 
 минус 1 балл – не соблюдает 

Соблюдение конфиденциальности 2 балла – соблюдает; 
внутришкольной информации минус 1 балл – не соблюдает 
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Обеспечение безопасности, сохранение и укрепление психического и физического здоро-   
  вья (RБ) 

Своевременность проведения инст- Оценивается по итогам проверки классного журнала и 

руктажей по технике безопасности с посещения уроков. 
учащимися 2 балла – без замечаний 

Отсутствие несчастных случаев с 5 баллов – отсутствие несчастных случаев; 
учащимися на уроке, переменах, на минус 5 баллов – наличие несчастного случая 

внеклассных мероприятиях   

Владеет навыками использования 3 балла – владеет и использует технологии здоровьес- 
технологий с высоким потенциалом бережения на оптимальном уровне; 
здоровьесбережения, навыками кон- 1 балл – использует технологии здоровьесбережения 

струирования здоровьесберегающей не регулярно; 
среды минус 3 балла – не использует технологии здоровьес- 

 бережения, нарушает требования в области здоровьес- 

 бережения 

ИКТ-компетентность (RИ) 

Наличие электронного портфолио 5 баллов – своевременная работа; 
учителя; обучающихся; план работы; 2 балла – эпизодические нарушения (не более 3-х за 

дистанционное общение с родителя- год); 
ми и коллегами, школьные ресурсы минус 2 балла – работа отсутствует или ведется с на- 

 рушениями 

Использование цифровых ресурсов в 3 балла – использует в системе; 
образовательном процессе 1 балл – использует эпизодично; 

 0 баллов – не использует 

Создание виртуального кабинета по 5 баллов – ведение кабинета своевременное; 
предмету 3 балла – создана база, но обновления нерегулярны; 

 0 баллов – отсутствие виртуального кабинета 

Ведение страницы учителя на школь- 5 баллов – наличие на школьном сайте страницы с 

ном сайте собственными методическими и дидактическими ма- 

 териалами; 
 0 баллов – отсутствие страницы на школьном сайте 

Создание собственного сайта (блога) 10 баллов – своевременное ведение сайта/блога (об- 
учителя новления не менее 2 раз в месяц); 

 5 баллов – наличие сайта/блога (обновление не реже 1 

 раза в четверть); 
 2 балла – наличие собственного сайта; 
 0 баллов – отсутствие сайта/блога учителя 

Работа с техническими (мультиме- 3 балла – использует в системе; 
дийными) средствами обучения на 1 балл – использует эпизодично; 
уроке 0 баллов – не использует 

Обеспечение дистанционного обуче- 3 балла – системное использование; 
ния учащихся (в т. ч. работа в системе 1 балл – использование элементов; 
СтатГрад) 0 баллов – не использует данную технологию 

Личностные качества педагога (RЛ)  
Оцените, пожалуйста, в соответствии с предложенными критериями по 3-балльной 
шкале (высокий, средний, низкий уровень)  

Мотивационно-творческая направленность личности педагога  
Заинтересованность в творческой  
деятельности 

Стремление к творческим достижени-  
ям 

Стремление к самосовершенствова-  
нию   
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Креативность педагога   
Способность отказаться от стереоти-  
пов в педагогической деятельности, 
преодолеть инерцию мышления 

Способность к самоанализу, рефлек-  
сии 

Профессиональные умения педагога по осуществлению инновационной деятельности  
Владение методами педагогического  
исследования 

Способность к планированию и орга-  
низации экспериментальной работы 

Способность к созданию авторской  
концепции 

Способность к коррекции своей дея-  
тельности 

Способность использовать опыт  
творческой деятельности других пе- 

дагогов 

Способность к сотрудничеству  
Индивидуальные особенности личности педагога  

Работоспособность в творческой дея-  
тельности 

Уверенность в себе  
Ответственность  
 

Рейтинговая оценка деятельности педагога (R) определяется по формуле: 
R = RП + RМ + RВ + RС + RД + RК + RБ + RЛ + RИ  

Если 203 ≤ R ≤ 286, то педагоги имеют высокий уровень профессиональной компетентности. 
Если 143 ≤ R ≤ 202, – педагоги имеют нормативный уровень профессиональной 
компетентности. 
Если R ≤ 142, – педагогам необходимо методическое сопровождение. 
Оценка деятельности педагога проводится ежегодно с 20 по 30 мая. 
 

3.2.3. Финансовые условия реализации основной образовательной программы 
 

основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного  
общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 
конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 
действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 
государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 
предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 
направляемых на эти цели средств бюджета.  

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования осуществляется на основе нормативно - подушевого 
финансирования. Введение нормативно- подушевого финансирования определяет механизм 
формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 
требованиями Стандарта. 
Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне МКОУ 
МСОШ№2 заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной 
образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически 
сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 
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Региональный расчётный подушевой норматив – это минимально допустимый объём 
финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в 
учреждениях Калужской области в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в 
год, определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных в городской и 
сельской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 
финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх 
установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы на 

год: 
• оплату труда работников МКОУ СОШ№2, а также отчисления; 
• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательной деятельности 
(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 
материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 
подключением к ин-формационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 
• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательной 
деятельности (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-

управленческого персонала образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), за 
исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из 
местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 
организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также 
вклю- 

чаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным 
учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной 
программы общего образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трёх 
следующих уровнях: 
• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 
• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет— образовательное учреждение); 

образовательного учреждения. 
Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных 
ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на 
одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на 
региональном уровне следующих положений: 

— не уменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину 
регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие 
текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 
деятельностью общеобразовательных учреждений); 
— возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 
(бюджет региона—бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и на уровне 
внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет —общеобразовательное учреждение) 
и образовательного учреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива 
должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 
учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ(учебная, 
воспитательная, методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных 
педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда МКОУ МСОШ№2 осуществляется в пределах объёма 
средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в 
соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся 
и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете МКОУ МСОШ 

№2. 
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В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 
образовательных учреждений:  
• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и стимулирующей 
части. Доля фонда оплаты труда на стимулирующую часть – 30%; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 
руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательный 
процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала образовательного-

учреждения; 
• рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала —
70% от общего объёма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда 
педагогического персонала определяется самостоятельно общеобразовательным учреждением; 
• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего учебный 
процесс, состоит из общей части и специальной части; 
• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического 
работника исходя из количества проведённых им учебных часов и численности обу-чающихся в 
классах; оклады педагогических работников, непосредственно осуществляющих учебный процесс, 
определяются в зависимости от стоимости 1 ученика-часа, количества обучающихся по предмету в 
каждом классе, количества часов по предмету по учебному плану в месяц в каждом классе, 
повышающего коэффициента за сложность и приоритетность предмета, повышающего 
коэффициента за квалификационную категорию педагога, оплаты за неаудиторную занятость; 
оклад руководителей образовательного учреждения устанавливается, исходя из среднего оклада 
педагогических работников школы и группы оплаты труда; оклад заместителя директора школы 
устанавливается в размере от 80 до 90 процентов оклада руководителя школы; 
оклад (ставка) заработной платы других работников рассчитывается в соответствии с тарифной 
системой оплаты труда, установленной законодательством Калужской области в пределах базовой 

части ФОТ. 
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

Положении о ФОТ МКОУ СОШ№2, которое принимается в августе текущего года. В этом 
положении определены критерии и показатели результативности и качества, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной 
программы основного общего образования. В них включаются:  

-динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 
деятельности;  

-использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 
здоровьесберегающих;  

-участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; 
повышение уровня профессионального мастерства и др. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие 
органов самоуправления (комиссии по стимулированию МКОУ СОШ№2, ) 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально- 

технических условий реализации основной образовательной программы основного общего 
образования образовательное учреждение: 
1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой 
позиции; 
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 
также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 
3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 
4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 
Стандарта основного уровня образования, определяет распределение по годам освоения средств на 
обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС;  
6) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 
деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 
образовательного учреждения (механизмы расчёта необходимого финансирования 
представлены в материалах Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного 
подушевого финансирования  
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7) реализации государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного общего образования» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая 
система оплаты труда работников образования. Модельная методика формирования системы 
оплаты труда и стимулирования работников государственных образовательных учреждений 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений» 
(утверждена Минобрнауки 22ноября 2007г.), а так же в письме Департамента общего 
образования «Финансовое обеспечение внедрения ФГОС. Вопросы-ответы», которым 
предложены дополнения к модельным методикам в соответствии с требованиями ФГОС);  

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 
учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими 
социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 
отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 
осуществляться: 
— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 
различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения 
дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 
— за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 
реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении широкого спектра 
программ внеурочной деятельности. 

Финансирование учреждения осуществляется на основе нормативов обеспечения 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях. (Закон Калужской области от 27.12.2006 
N 272-ОЗ "Об установлении нормативов обеспечения государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях путем выделения субвенций местным бюджетам в 
размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ в части 
финансирования расходов на оплату труда работников в общеобразовательных учреждениях, 
расходов на учебники и учеб-ные пособия, технические средства обучения, расходные 
материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов" с последующими 
изменениями). 

 

Норматив на дополнительное образование в МКОУ СОШ№2 является составной частью 
нормативов начального общего образования, основного общего образования, среднего общего 
образования и определяется в соответствии с методикой расчёта нормативов.  

Перечень расходов утверждается ежегодно до начала финансового года правовым актом 
уполномоченного органа исполнительной власти Калужской области в сфере образования. 

 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 
основного общего образования. 
Материально – технические условия обеспечивают:  

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 
результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования;  
2) соблюдение: 

санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 
водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 
санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 
личной гигиены и т. д.); 
социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 
учительской, комнаты психологической разгрузки и т.д.); пожарной и 

электробезопасности.    
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Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 
основного общего образования соответствует действующим санитарным и 
противопожарным нормам, нормам охраны труда работников МКОУ МСОШ№2. 

 

Участок (территория) МКОУ МСОШ№2 
 

Площадь школьного участка 0,25 га. Территория МКОУ МСОШ№2 ограждена и озеленена.   
На территории школы выделяют следующие зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная и 

хозяйственная. На школьной территории имеется спортивная площадка.  
На территории имеется зона отдыха для организации подвижных игр и отдыха учеников, 

посещающих группы продленного дня, а также для реализации образовательных программ, 
предусматривающих проведение мероприятий на свежем воздухе.  

Учебно-опытная зона состоит из учебно-опытного участка, фруктового сада (12 яблонь), 
цветника. Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения 
столовой и имеет самостоятельный въезд с улицы. На территории хозяйственной зоны 
находится котельная. В хозяйственной зоне оборудована площадка для сбора мусора.  
Въезды и входы на территорию, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, к площадкам 

для мусоросборников покрыты асфальтом. 
Территория школы имеет наружное искусственное освещение. 
Расположение на территории построек и сооружений, функционально не связанных со школой, 

нет. 
Уровни шума на территории школы не превышают гигиенические нормативы для помещений 

жилых, общественных зданий и территории жилой застройки. 
Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья на территории школы устроен 

пандус. 
Организован подвоз учащихся с закреплённых территорий за МКОУ СОШ№2 на школьном 
автобусе. 

 

Здание МКОУ МСОШ№2 
 

Здание школы – это двухэтажное помещение. Здание школы оснащено современными системами 
жизнеобеспечения: 

- централизованным горячим отоплением; 
- вентиляцией; 
- узлом учета и регулирования тепловой энергии; 
- холодной водой; 
- системой противопожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре; 
-  «тревожной» кнопкой вызова вневедомственной охраны; 
- системой видеонаблюдения; 
- сетью Интернет. 

 

         Кабинеты классов основной школы находятся на первом и втором этажах здания школы. 
Все учебные кабинеты имеют достаточную оснащенность, необходимый набор мебели, 
соответствующей требованиям СанПин. В коридоре имеются банкетки для возможного отдыха 
обучающихся. Коридоры светлые,  учебные классы расположены по одной стороне коридора 
На первом этаже находятся туалетные комнаты. Коридоры, лестницы хорошо освещены. 
 

 

Библиотека МКОУ МСОШ№2 

Помещению библиотеки находится на втором этаже в здании начальной школы. Имеются 

зоны: читального зала, число читательских мест -9. 

Фонд библиотеки: библиотечный фонд – 10661 экземпляр, в том числе учебный фонд 
составляет 7721 экземпляр. 
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Фонд библиотеки содержит научно – популярную, справочную, художественную 

литературу для обучающихся, а также учебники и учебные пособия, педагогическую и 
методическую литературу для педагогических работников. Фонд учебников комплектуется 
согласно Федеральному перечню учебников, рекомендуемых и допущенных министерством 
образования и науки Российской Федерации. Обеспеченность учебниками 100%. 

  
Наименование объекта Кол-во мест Площадь Количество  единиц  ценного 

   оборудования 

Библиотека 9 32 м2 

компьютер с выходом в Интернет в 
сборе рабочего места 

   

библиотекаря – 1 шт 

принтер – 1 шт. 
экран 1 шт. 
проектор – 1 шт. 

п
 

Столовая МКОУ СОШ №2 
 

Помещение для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 
обеспечивает возможность организации качественного горячего питания, в том числе 
горячих завтраков. Школьная столовая рассчитана на 80 посадочных мест. Буфет 
обеспечивает питание на 25 посадочных мест.   

Наименование объекта Кол-во мест Площадь Количество  единиц  цен- 

   ного  оборудования 

Столовая 80 70кв.м холодильник – 2 шт. 
   холодильная камера – 2шт. 
    

   электромясорубка – 1 шт. 
   титан – 2 шт. 
   шкаф комбинированный – 2 

   шт. 
    

    

   водонагреватели – 2 шт. 
   электроплита – 3 шт. 
    

   пароконвенкомат – 2 шт. 
   овощерезка – 1 шт. 
   шкаф жарочный – 1 шт. 
   электронные весы – 1 шт. 
   вытяжка – 2 шт. 
    

   столы разделочные – 4 шт. 
   стеллажи - 4 шт. 
   столы – 20 шт. 
   стулья – 110 шт. 
    

 

Спортивный зал, игровое и спортивное оборудование 
 

Спортивный зал находится на первом этаже. Размеры зала 9х12 метров. Имеется снарядная. 
Имеются раздевалки для девочек и мальчиков. 

Спортивный зал имеет достаточное оборудования для реализации ООП ООО.  Скамейка 

гимнастическая жесткая, гантели наборные, коврики гимнастические, маты гимнастические,  
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мячи набивной(1кг,2кг,3кг), мячи малые (теннисные), скакалки гимнастические, палки 
гимнастические, обручи гимнастические, рулетка измерительная (10 м, 50 м), номера 
нагрудные, комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой, щиты баскетбольные 
навесные с кольцами, мячи баскетбольные для мини-игры, сетка волейбольная, мячи 
волейбольные, мячи футбольные. В спортивном зале имеются средства первой помощи. 
 

Наименование объекта Кол-во мест Площадь Количество  единиц  ценно- 

   го  оборудования 

Спортивный зал - 9х18 стенки шведские – 2 шт. 
   брусья гимнастические – 1 шт 

   щиты баскетбольные – 2 шт. 
   пушка тепловая -1 шт. 
   лавки гимнастические – 4 шт. 
   конь гимнастический – 2 шт. 
   стойки волейбольные – 2 шт. 
   стойки для прыжков в высоту – 

   2 шт. 
   лыжи, ботинки, палки – 40 шт 

    

   фотоаппарат – 1 шт. 
    

   столы теннисные – 3 шт. 
   канат – 1 шт. 
   экспандер – 5 шт. 
   музыкальный центр – 1 шт. 
   коврики – 10 шт. 
   гантели – 12 шт. 
   мячи – 8 шт. 
   скакалки – 12 шт. 
   маты – 6 шт. 
   обруч - 4 шт. 

 

 Территория городского стадиона используется школой для обучения зимним видам 
спорта, спортивным соревнования, проведению дней здоровья, атлетических кроссов, 
лыжных пробегов. 

 

Для обеспечения образовательной деятельности в соответствии с ФГОС в школе все 
кабинеты оснащены с автоматизированными рабочими местами педагогических работников 
на стационарной основе с необходимым оборудованием. В 2-х учебных кабинетах имеются 
стационарные учебные места учащихся. Кабинеты химии, физики, биологии имеют 
оснащение для проведения практических и лабораторных работ.  

 

Помещениям для медицинского персонала  
Помещение для медицинского работника находится на первом этаже школы, находящейся на 
ул.Кирова, д.42. Медицинский кабинет укомплектован медицинским оборудованием, имеет 
лицензию на медицинскую деятельность. Медицинское обслуживание обучающихся в школе 
обеспечивается медицинской сестрой, которая закреплена органом здравоохранения за 
школой. 
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Наименование объекта Площадь Количество  единиц  ценного  обо- 

  рудования 

Медицинский кабинет 14м2 холодильник – 1шт. 
  ширма односекционная-1 шт. 
  шкаф для медикаментов– 1 шт. 
  весы медицинские – 1 шт. 
  таблица для определения остроты зре- 

  ния с отверстием – 1 шт. 
  стол письменный – 1 шт. 
  ростомер – 1 шт. 
  шкаф – 2 шт. 
  столы для манипуляций – 2 шт. 
  кушетка – 1 шт. 

  гигрометр – 1 шт. 
   

   

   

   

 

Вся мебель, установленная в учебных кабинетах, соответствует требованиям СанПин.  
На первом этаже расположена раздевалка оборудованная вешалками, банкетками, зеркалом. 
На втором и первом этажах школы находятся соответствующие требованиям СанПин туалеты.  
Для хранения хозяйственного инвентаря отведено специальное помещение, которое 

расположено на первом этаже здания школы. 
 

МКОУ СОШ№2 самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и привлеченных 
в установленном порядке дополнительных финансовых средств обеспечивает оснащение 
образовательной деятельности. 

 Для организации психолого-педагогического сопровождения в школе имеется кабинет 
психолога . 
 

Наименование объ- Кол-во Пло- Количество  единиц ценного  оборудования 

екта мест щадь   
 - 12 м2 компьютер в сборе - 1 шт. 
Кабинет педагога-   принтер лазерный – 1 шт. 
психолога   столы-3 шт  

   шкафы-2шт  

 

 

В     МКОУ МСОШ№2 имеются комплекты технического оснащения и оборудования 
предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 
канцелярские принадлежности, химические реактивы, носители цифровой информации. 
 

 

3.2.5. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 
программы 
 

В школе функционирует социально-психологическая служба: педагог-психолог . 
Работа службы направлена на создание оптимальных условий для сохранения 
психологического здоровья субъектов образовательного процесса. 
 

Соответственно данной цели содержание психологической работы определено 
следующими задачами: 
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 Выявление закономерностей, обеспечивающих сохранение и укрепление 
психологического здоровья участников образовательного процесса;  

 Своевременное выявление и предупреждение возможных трудностей в личностном 
развитии детей (сопровождение образовательного процесса – диагностический 
минимум, коррекционно-развивающая работа, консультирование);  

 Создание и поддержание психологического климата в коллективе, развитие психолого-
педагогической компетентности педагогов; 

 Создание условий для развития самосознания личности, самоопределения, 
формирования «Я-концепции» подрастающего поколения в рамках психолого-

педагогического сопровождения воспитательной системы школы;  

 Повышение уровня родительской компетентности, активизация роли родителей в 
создании оптимальных условий развития ребенка;  

 Создание и поддержание условий для обучения психогигиеническим навыкам 
поведения детей «группы риска», и становление их как социально - компетентностных 
людей.  

Основные направления работы: 
 

Психолого-педагогическая диагностика; 
Психопрофилактическая работа; 
Коррекционно-развивающая работа;  
Психолого- педагогическое консультирование; 
Психопрофилактическая деятельность.  

Основным видом деятельности является консультационная работа, осуществляемая как 
психопрофилактическая работа в соответствии с планом работы школы, целями и задачами 
психологической службы. 
 

Диагностические мероприятия проводятся по запросу со стороны педагогов, 
администрации школы, социального педагога, учащихся и их родителей. 
 

Психодиагностика проводится с целью определения индивидуальных особенностей и 
склонностей детей, их потенциальных возможностей в процессе обучения и воспитания, в 
профессиональном самоопределении, с целью выявления причин и механизмов нарушений 
в обучении, развитии, социальной адаптации. 

 
 

3.2.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 
образовательной программы основного общего образования 

 

Информационно-образовательная среда включает в себя совокупность технологических 
средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты и 
др.), культурные и организационные формы информационного взаимодействия, 
компетентность участников образовательных отношений в решении учебно-познавательных и 
профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ.  

Учебные кабинеты школы оснащены АРМ учителя, АРМ интерактивными досками, 
документ-камерами, в школе 2 фотоаппарата, организован постоянный доступ к каждому 
компьютеру в Internet. 

Информационно-образовательная среда школы включает также два кабинета информатики, 
медиатеку, автоматизированное рабочее место директора школы, АРМ заместителей 
директора, АРМ секретаря, АРМ библиотекаря школы, оснащены компьютерной техникой и 
проекторами. 

В кабинете информатики № 11 расположено 10 компьютеров (Pentium II-12шт. с операци-

онной системой Windows XP) и ноутбук с операционной системой Windows 7. К учительскому 

компьютеру подключены принтер-сканер-копир, интерактивная доска, документ-камера, ин-

тернет. Все компьютеры соединены "витой парой", подключены в локальную сеть через 15-

портовый Hub и имеют звуковые платы с выходом на наушники. 
В кабинете информатики № 10 расположено 9 компьютеров (Pentium IV-12шт.,  с 
операционной системой Windows 7.) К учительскому ноутбуку  подключены: принтер-
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сканер-копир, акустическая система, интерактивная доска, документ-камера.  Все 
компьютеры соединены "витой парой", подключены в локальную сеть через 15-портовый 
Hub и имеют звуковые платы с выходом на наушники. 
Автоматизированное рабочее место (АРМ) директора оборудовано персональным компью-

тером и многофункциональным устройством. Это дает возможность вести компьютерное 
деопроизводство, работать с электронными носителями, выпускаемыми для администраций 
школ, обеспечивает доступ к различной информации.  

АРМ заместителей директора поучебно-воспитательной работе оборудованы компьютерами 
на базе процессора Pentium IV и лазерными принтерами для ведения учебно - методической 
документации и создания базы данных. Все это позволяет заместителям вести компьютерное 
делопроизводство, работать с программным обеспечением по составлению расписания учеб-

ных занятий, подготавливать методическую документацию и отчеты школы, вести мониторин-

ги. 
АРМ секретаря оборудовано ноутбуком и многофункциональным устройством принтер-

сканер-копир. 
Библиотека школы имеет абонемент и читальный зал, обеспечена компьютерным  

оборудованием (АРМ библиотекаря),  имеется копировально-множительная техника,  
высокоскоростной выход в Интернет. 

МКОУ МСОШ№2 используется только лицензионное программное обеспечение, 
производится фильтрация  ПО Интернет Цензор, установлен антивирус Kaspersy Endpoint 
Security для бизнеса – Стандартный 190 лицензий. 

100% педагогических работников компетентны в решении познавательных и 
профессиональных задач с применением ИКТ технологий. Информационно-комуникационные 
технологии широко используются учителями в образовательной деятельности. 100% педагогов 
прошли курсы повышения квалификации по применению ИКТ технологий. Имеется 
внутренняя система обучения педагогов применения ИКТ (консультации, мастер-классы, 
обучающие семинары и т.д.). 
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                                  Оснащение учебных кабинетов и других помещений 
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Д Гапеева Т.Н.. 1 1 1 1   1   1        

3/10 Волкова Н.Н. 1 9 10 10  1 1 1  1 1 2      

   3/9 

Овчинникова 
Н.М. 1 1 1 1   1 1  1       1 

12 Козырева Н.Г. 1  1   1 1 1  1      1 1 

11 Дадонова Н.Г. 1 8 9 9  1 1 1  1      1 1 

10 Уколова Л.А. 1     1 1 1  1      1 1 

13 Гущина Ю.С. 1     1 1 1  1      1 1 

8 Блинова Е.С. 1    14 1 1 1  1      1 1 

6 Гарманов Е.А 1     1 1 1  1      1 1 

2 

Павлюшина 
В.В.. 1     1 1 1  1      1 1 

3 Кулешова Л.А. 1     1 1 1  1      1 1 

7 

Витовщик 
В.Н. 1     1 1 1  1      1  

6 

Гарманова 
Т.П. 1     1 1 1  1      1 1 

4 

Куприкова 
Н.А. 2  1 1  1 1 1 1 1      1 1 

5. Игнатова  1     1 1 1  1        

1а Белова Е.В. 1     1 1 1  1      1 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1Б Васюкова Г.В. 1     1 1 1  1      1 1 

2 Волкова Н.Н 1     1 1 1  1      1 1 

3а Кузина О.И. 1     1 1 1  1      1 1 

3б Гарнова О.А. 1     1 1 1  1      1 1 

4а 

Васильева 
О.Н. 2     1 1 1  1      1 1 

4б Макарова М.В. 1     1 1 1  1   1 1  1 1 
спо
рт Алымов Д.Ю. 1      1   1 1       

 Всего 23 3 23 23 14 20 24 21 1 23 2 2 1 1 0 18 18 



 
 

299 

 

Неотъемлемой частью информационно-образовательной среды является школьная 
библиотека, которая обеспечивает доступ участников образовательного процесса к 
библиотечно-информационным ресурсам. Обеспеченность учебной литературой учащихся 
школы составляет 100%. Школа укомплектована учебниками, учебно-методической 
литературой и материала-ми по всем учебным предметам ООП ООО (не менее одного 
учебника в печатной форме). Фонд школьной библиотеки: библиотечный фонд – 10661 

экземпляра, в том числе учебный фонд составляет 7721 экземпляра. Фонд учебников 
комплектуется согласно Федеральному перечню учебников, рекомендуемых и допущенных 

министерством образования и науки Российской Федерации.  
Фонд дополнительной литературы включает отечественную и зарубежную, классическую и 

современную художественную литературу; научно-популярную и научно-техническую 
литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, 
экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-библиографические и 
периодические издания; собрание словарей; литературу по социальному и профессиональном 
самоопределению обучающихся. 

Информационно-образовательная среда, позволяет: 
планировать образовательную деятельность (электронный план работы);  
размещать и сохранять материалы образовательной деятельности (электронный портфель 
работ учащихся (портфолио) и портфель работ педагогов, размещение учебных материалов – 

цифровых электронных образовательных ресурсов, учебных курсов, сайты учителей);  
производить фиксацию хода образовательной деятельности и освоения образовательной 
программы (электронный мониторинг школы); 
организовано дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 
через официальный сайт, электронную почту, электронный журнал; 
организовано взаимодействие МКОУ СОШ№2 с органами и с другими образовательными 
организациями (электронная почта, скайп); 
производить запись и обработку изображений; 
получение информации в сети Интернет;  
использование цифровых планов и карт, спутниковых изображений;  
обработка материалов и информации с использованием технологических инструментов; 
исполнение, сочетание и аранжировка музыкальных произведений; 
осуществление контролируемого доступа участниками образовательных отношений к 
информационным образовательным ресурсам.  

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям 
и обеспечивает использование ИКТ: 
• в учебной деятельности; 
• во внеурочной деятельности; 
• в проектной деятельности; 
• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
• в административной деятельности, включая дистанционное 
взаимодействие всех участников образовательных отношений, в том числе в 
рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие. 
 

Основными элементами информационно-образовательной среды школы являются: 

 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  
— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 
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Мониторинг обеспеченности МКОУ МСОШ № 2 учебниками 

 

 

Перечень  УМК  ООО 

 

Ф.И.О. учителя 

Программа, издательство, год 
издания, автор (или указать, если 

это рабочая программа) 

 

Автор учебника, издательство, год издания  

 

Гущина Юлия Сергеевна 
 

Рабочая программа по 
английскому языку 

 

Учебное издание Серия "Ангийский в фокусе" Ваулина Ю.Е., Дули Дженни, Подоляко О.Е., 
Эванс Вирджиния, Издатальство "Просвещение", 2018, 2018,2018 (5,6,7,8,9,10,11 класс) 

 

 

 

Витовщик Валентина 
Николаевна 

 

 

Рабочая программа по технологии 

Учебное издание "Технология.Обслуживающий труд" 6 класс Н.В.Синица,В.Д. Симоненко  

Издательство " Вентана_Граф",2013 г.Технология 10-11 класс О.П.Очинин, 
Н.В.Матяш.Издательство " Вентана-Граф" 2013 г 5.7 класс Н.В.Синица. В.Д.Симоненко 

Технология ведения дома.Издательство Вентана_Граф 2013 г 5,7 класс Технология 

ведения дома Н.В.Синица, В.Д.Симоненко. Издательство " Вентана-Граф" 2013 г.Технология 8 

класс В.Д.Симоненко, О.П.Очинин. Издательство " Вентана-Граф" 2015 г 

 Рабочая программа по истории Учебник Всеобщая история.История Древнего мира.5 класс Вигасин А.А.,Горед Г.И., Свенцицкая 
И.С. ,2018 

Витовщик Валентина 
Николаевна 

 

Рабочая программа по ОБЖ  
 

Учебное издание "ОБЖ" 7,8.9 классы 2014,2015,2016 
  А.Т.Смирнов  Б.О.Хренников 

 

Тыркина Татьяна 
Александровна 

Рабочая программа по физической 
культуре класс 

 

 

Учебник Физическая культура 5-6 кл. Лях В.И. Просвещение, 2014 

Евстратова Екатерина 
Сергеевна 

Рабочая программа по физической 
культуре класс 

Учебник Физическая культура 7-9 кл. Лях В.И. Просвещение, 2017 

Евстратова Екатерина Рабочая программа по физической 
культуре класс 

Учебник Физическая культура 10-11 кл. Лях В.И. Просвещение, 2017 

 

Витовщик Валентина 
Николаевна 

 

 

Рабочая программа по ОБЖ  

 

 

Учебное издание "ОБЖ"10-11 классы А.Т.Смирнов  Б.О.Хренников Издательство  Просвещение 
Гапеева Татьяна Рабочая программа по геометр Учебник " Геометрия7-9 класс" Атанасян. Просвещение 2018 г 

 Николаевна Рабочая программа по алгебре Учебник  " Алгебра 7 класс" Макарычев Ю.Н. Издательство Просвещение 2018 г 
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 Рабочая программа по 

информатике в 9 классе 
 

Учебник "Информатика и ИКТ 9 класс", Н.Д. угринович, изд-во "Бином", 2018 г. 
 Рабочая программа по 

информатике в 10 классе 
 
Учебник "Информатика и ИКТ 10 класс", Н.Д. Поляков, изд-во "Бином", 2017 г. 

 Рабочая программа по 

информатике в 11 классе 
 

Учебник "Информатика и ИКТ 11 класс", Н.Д. Поляков, изд-во "Бином", 2018 г. 
 

Кулешова Лилия 
Андреевна 

 

Рабочая программа по 
русскому языку в 10 классе 

 

 
учебник " Русский язык 10" Гусарова И.В. Просвещение 2017 г 

 Рабочая программа по 
русскому языку в 7 классе 

Учебник "Русский язык" 7 класс М.Т. Баранов, Т.А. ладыженская, изд. "Просвещение",  

 Рабочая программа по 
литературе в 7 классе 

Учебник "Литература" 7 класс в 2-х частях В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин, изд. 
"Просвещение",. 

 Рабочая программа по 
литературе в 10 классе 

 

Учебник " Литература 10" Лебедев Ю.В. Просвещение  
 Рабочая программа по 

русскому языку в 9 классе 

Учебник "Русский язык" 9 класс М.Т. Баранов, Т.А. ладыженская, изд. "Просвещение",  

 Рабочая программа по 
литературе в 9 классе 

Учебник "Литература" 9 класс в 2-х частях В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин, изд. 
"Просвещение",  

Куприкова 
Наталья 
Александровна 

рабочая программа по 
биологии 5-6 класс 

Учебник Биология 5-6 класс, Линия жизни В.В. Пасечник,С. В. Суматохин, Г. С. Калинова, изд. 
"Просвещение"18 

 рабочая программа по 
биологии 7 класс 

Учебник Биология 7 класс, Линия жизни В.В. Пасечник,С. В. Суматохин, Г. С. Калинова, изд. 
"Просвещение"18 

 рабочая программа по 
биологии 8 класс 

Учебник Биология 8 класс, Линия жизни В.В. Пасечник,А. А. Каменский Г.Г Швецов, изд. 
"Просвещение"18 

 рабочая программа по 
биологии 9 класс 

Учебник Биология 9 класс, а. А. Каменский, Е. А. Криксунов, В. В Пасечник, изд "Дрофа"2018 

 рабочая программа по 
биологии 10-11 класс 

Учебник Биология 10-11 классы, А. А. Каменский, Е. А. Криксунов, В. В Пасечник, изд 
"Дрофа"2012,2018 

 рабочая программа Учебник Пасечник В.В. Биология 5 класс, Дрофа, 2018 

Дадонова Елена 
Николаевна 

Рабочая программа по 
математике 5- 6 класс 

 

Учебник "Математика 5", С.М Никольский и др, изд-во "Просвещение", 2018 

 Рабочая программа по 
алгебре 9 класс 

 

Учебник  " Алгебра 9 класс" Макарычев Ю.Н. Издательство Просвещение 2018 г 

 Рабочая программа по 
геометрии 7-9класс 

 

Учебник " Геометрия7-9 класс" Атанасян. Просвещение 2018 г 

 Рабочая программа по 
информатике 5-8 класс 

 

Учебник " Информатика 7,9" Босова Л.Л. БИНОМ. Лаборатория знаний  2018 
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 Рабочая программа по 

геометрии 10-11 класс 
 

Учебник "геометрия 10-11 класс", автор Атанасян, изд-во "Просвещение", 2018г 

 

Учебник МХК 11 класс, Данилова Г.И., Дрофа, 2018 

 Рабочая программа по МХК 

11 класс 

 рабочая программа по 
алгебре 10 класс 

 

Учебник "Алгебра и начала анализа" 10 класс Муравин Г.К., Муравина О.В. Дрофа, 2018 

Снеткова 
Наталья 
Николаевна 

Рабочая программа по 
географии 

 

Учебник " География 5,6.7.8,9" А.И.Алексеев .,просвещение 2013-2018 

 Рабочая программа по 
географии 

 

Учебник География 10-11 ." В.П.Максаковский  Просвещение 2017 г 

  

Рабочая программа по химии 

 

Учебник " Химия 8 " Габриэлян Дрофа 2018 г 

 Рабочая программа по химии Учебник " Химия 9" Габриэлян Дрофа 2018 г 

 Рабочая программа по химии Учебник " Химия 10" Габриэлян Дрофа 2017 г 

 Рабочая программа по химии Учебник " Химия 11" Габриэлян Дрофа 2018 г 

Гарманова Татьяна 
Петровна 

Рабочая программа по 
литературе 

 

Учебник " Литература 5" Коровина В.Я. Просвещение 2018 г 

 Рабочая программа по 
литературе 

 

Учебник " Литература 6" Коровина В.Я. Просвещение 2018 г 

 Рабочая программа по 

литературе 

 

Учебник " Литература 8" Коровина В.Я. Просвещение 2018г. 
 Рабочая программа по 

русскому языку 

 

учебник " Русский язык 5" Ладыженская Т.А. Просвещение 2018 г 

 Рабочая программа по 
русскому языку 

 

учебник " Русский язык 6" Ладыженская Т.А. Просвещение 2018 г 

 Рабочая программа по 
русскому языку 

 

учебник " Русский язык 8" Ладыженская Т.А. Просвещение 2018 г 

Овчинникова Надежда 
Михайловна 

Рабочая программа по 
русскому языку 

 

учебник " Русский язык 11" Гусарова И.В. Просвещение 2018 г 

 Рабочая программа по 
литературе 

 

Учебник " Литература 11" Лебедев Ю.В. Просвещение 2018 г 
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Тыркина 
Татьяна 
Александровн
а

Рабочая программа по 
изобразительному 
искусству 5-8 класс 

 

 

 

Учебник Изобразительное искусство 5 класс Горяева Н.А. Просвещение,  
 Рабочая программа по 

изобразительному 
искусству 5-8 класс 

 

 

Учебник Изобразительное искусство 6 класс Питерских А.С. И др. Просвещение,   
 Рабочая программа по 

изобразительному 
искусству 5-8 класс 

 

 

Учебник Изобразительное искусство 7 класс Питерских А.С. И др. Просвещение,   
 Рабочая программа по 

физической культуре 1-9 

класс 

 

 

 Рабочая программа по 
физической культуре 1-9 

класс 

 

Учебник Физическая культура 5-7 кл. Лях В.И. Просвещение,  

 

Коськова 
Людмила 
Николаевна 

 
Рабочая программа по 

музыке 5-8 класс 

 

Учебник Музыка 5 класс Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Просвещение,  

Учебник Музыка 6 класс Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Просвещение,  

Учебник Музыка 7 класс Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Просвещение,  

Учебник Музыка 8 класс Науменко Т.И., Дрофа, 2017 
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Гарманов 
Евгений 
Анатольевич 

Рабочая программа по 
истории 

Учебник Всеобщая история.История Древнего мира.5 класс Вигасин А.А.,Горед Г.И., Свенцицкая 
И.С. 

 Рабочая программа 6 
класс на основе 
авторской программы 

 

История России 6 класс. Н.М. Арсентьев, А.А.Данилов,П.С.Стефанович, А.Я.Токарева 
Просвещение 2018г 

  

Н.В.Загладина, 
Н.И.Козленко 

Учебник История России с древнейших времен до конца 16 века.6 кл. Данилов А.А. Просвпещение 
2018 г 

 Рабочая программа 7 
класс на основе 
авторской программы 

 

История России 7 класс. Н.М. Арсентьев, А.А.Данилов,П.С.Стефанович, А.Я.Токарева 
Просвещение 2018г 

 Рабочая программа 8 
класс на основе 
авторской программы 

 

Учебник Всеобщая история. История нового времени 1800-1900 гг. 8 кл. Юдовская А.Я., баранов 
П.А.. Ванюшкина Л.М 

  

Сахарова А.Н,Загладина 
Н.В. 

История России 8 класс. Н.М. Арсентьев, А.А.Данилов,П.С.Стефанович, А.Я.Токарева 
Просвещение 2018г 

 Рабочая программа 9 
класс на основе 
авторской программы 

 

Учебник Всеобщая история . Новейшая история.9 кл. О.С.Сороко-Цюпа, А.О. Сороко- Цюпа 

 Рабочая программа 10 
класс на основе авторской 
программы 

 

Учебник История России с древнейших времен по 19 век..10 клА.Н.Сахаров., А.Н.Баханов. 
Русское слово.2018 г 

  Учебник Всеобщая история с древнейших времен до конца 19 века.10кл. Н.В.Загладин. Симония 
Н.А. 

  Русское слово 2018 г 

 Рабочая программа 11 
класс на основе авторской 
программы 

 

Учебник Всеобщая история конец 19 начала 21 вв. 11 кл. Загладин Н.В. Русское слово 2018 г 
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  Учебник История России 20 век начало 21 в.11 кл. Загладин Н.В… Козленко 

С.И..Минаков С.Т. 
  Русское слово  
 Рабочая программа 7-9-

класс на основе авторской 
программы 

 

 

Учебник Обществознание 8 класс .Боголюбов Л.Н.. Иванова Л.Ф. Просвещение 2018 г 

 Боголюбова Л.Н.  

 Рабочая программа 7-9-

класс на основе авторской 
программы 

 

Учебник Обществознание 9 кл. Боголюбов Л.Н., А.Ю.Лабезникова, Матвеев А.И. Просвещение 
2016 г 

 Боголюбова Л.Н. Учебник Обществознание 10 кл. Боголюбов Л.Н. Лазебникова А.Ю. Просвещение 2017 г 

 Рабочая программа 10- 

11класс на основе 
авторской программы 

 

 

Учебник Обществознание 11 кл. Боголюбов Л.Н. Лазебникова А.Ю. Просвещение 2018 г 

 
 

 

Блинова Елена Сергеевна 

 

Рабочая программа 
по геометрии 10-11 

класс 

 
 

 

Учебник " Геометрия 10-11 класс" Атанасян. Просвещение 2018г 

 Рабочая программа 
по физике 7-9 класс 

 

Учебник Физика 7 класс Перышкин А.В., Дрофа, 2018 

  Учебник Физика 8 класс Перышкин А.В., Дрофа, 2018 

  Учебник Физика 9 класс Перышкин А.В, Дрофа, 2018 

 Рабочая программа 
по физике 10-11 

класс 

 

Учебник Физика 10 класс Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. Просвещение, 2018 

  Учебник Физика 11 класс Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. Просвещение, 2018 

 Рабочая программа по 

алгебре и началам 
математического 
анализа в 10 классе 

 

 

Учебник "Алгебра и началам математического анализа 10 класс", А.Г.Мордкович, изд- во 

"Мнемозина", 2018 
  Учебник Астрономия 11 класс Воронцов-Вельяминов, 2018 

 Рабочая программа 
по математике 5-6 

класс 

 

Учебник "Математика 5,6, С.М Никольский и др, изд-во "Просвещение", 2018 

 

Игнатова Ирина 
Юльевна 

Рабочая программа 
по алгебре 8 класс 

 

Учебник  " Алгебра 8 класс" Макарычев Ю.Н. Издательство Просвещение 2018 г 

 Рабочая программа 
по геометрии  8 
класс 

 

Учебник " Геометрия7-9 класс" Атанасян. Просвещение 2018 г 
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Рабочая программа по 

обществознанию 5 класс 
 

Учебник Обществознание 5 класс .Боголюбов Л.Н.. Иванова Л.Ф. Просвещение 2018 г 

  

 

Рабочая программа по  
обществознанию 8 класс 

 

Учебник Обществознание 8 класс .Боголюбов Л.Н.. Иванова Л.Ф. Просвещение 2018 г 

  

 

Рабочая программа по  
обществознанию 7 класс 

 

Учебник Обществознание 7 класс .Боголюбов Л.Н.. Иванова Л.Ф. Просвещение 2018 г 

  

 

Рабочая программа по МХК 9  
класс 

 

Учебник МХК 9 класс, Данилова Г.И., Дрофа, 2017 

  

 

Рабочая программа по  
МХК 10 класс 

 

Учебник МХК 10 класс, Данилова Г.И., Дрофа, 2017 

  

 

Рабочая программа по  
МХК 11 класс 

 

Учебник МХК 11 класс, Данилова Г.И., Дрофа, 2018 

 

 

Учебник "Информатика и ИКТ 6 класс", Н.Д. угринович, изд-во "Бином", 2018г. 
 

Учебник "Информатика и ИКТ 8 класс", Н.Д. угринович, изд-во "Бином", 2018 г. 
 

Быкова Н. И., Дули Д., Поспелова М. Д. и др. Английский язык 2 класс Просвещение, 2018 

 

 

Рабочая программа по  
информатике 6 класс 

 

 

Рабочая программа по  
информатике 8 класс 

Уколова 
Лариса 
Анатольевна 

 

Рабочая программа по  
английскому языку 

 

 

Рабочая программа по  
английскому языку 

 

Быкова Н. И., Дули Д., Поспелова М. Д. и др. Английский язык 3 класс Просвещение, 2018 

 

 

Рабочая программа по  
английскому языку 

 

Быкова Н. И., Дули Д., Поспелова М. Д. и др. Английский язык 4 класс Просвещение, 2018 

 

 

Рабочая программа по  
литературе 7 класс 

 

Учебник " Литература 7" Коровина В.Я. Просвещение 2018 г 

 

 

Рабочая программа по  
русскому языку 7 класс 

 

учебник " Русский язык 7" Ладыженская Т.А. Просвещение 2018 г 

 

 

Рабочая программа по  
литературе 5 класс 

 

Учебник " Литература 5" Коровина В.Я. Просвещение 2018 г 

 

 

Рабочая программа по  
русскому языку 5 класс 

 

учебник " Русский язык 5" Ладыженская Т.А. Просвещение 2018г 



 

307 

 

Перечень литературы для использования во внеурочной деятельности 

 

№ Наименование литературы Автор Место издания, издательство, год 

1 Наш выбор: здоровый образ Соколов Я.В. М: НИЦ «Гражданин», 2013 

 жизни   

2 Твой жизненный успех Соколов Я.В. М:НИЦ«Гражданин», 2013 

 Твоё самоопределение   
3 Твой жизненный успех Соколов Я.В. М: НИЦ «Гражданин», 2013 

 Ты и средний класс   
4 Твой жизненный успех Соколов Я.В. М:НИЦ «Гражданин», 2013 

 Твоя самореализация   

5 Наша Родина _ великая Россия Соколов Я.В. М:НИЦ «Гражданин»,2012 

6 Наше государство и его симво- Соколов Я.В. М:НИЦ «Гражданин»2012 

 лы   

7 Россия – наш общий дом Соколов Я.В. М:НИЦ «Гражданин» 2012 

8 Гражданин России: наши права Соколов Я.В. М:НИЦ «Гражданин» 2012 

 и свободы   
9 Гражданин России: наши права Соколов Я.В. М:НИЦ «Гражданин» 2012 

 и обязанности   

10 Жизнь даётся один раз Соколов Я.В. М:НИЦ «Гражданин» 2012 

11 Наш выбор – здоровый образ Соколов Я.В. М:НИЦ «Гражданин» 2012 

 жизни   

12 Закон и ответственность Соколов Я.В. М:НИЦ «Гражданин» 2012 

13 Твой трудовой старт Соколов Я.В. М:НИЦ «Гражданин»2012 

14 Мы – граждане независимой Соколов Я.В. М:НИЦ «Гражданин»2012 

 России   
15 Достоинства и недостатки че- Соколов Я.В. М:НИЦ «Гражданин»2012 

 ловека   

16 Мы – против экстремизма Соколов Я.В. М:НИЦ «Гражданин»2012 

17 Мы в обществе Соколов Я.В. М:НИЦ «Гражданин»2012 

18 Наши права и ответственность Соколов Я.В. М:НИЦ «Гражданин»2012 

19 Антитеррор Соколов Я.В. М:НИЦ «Гражданин»2012 

20 Граждановедение Соколов Я.В. М:НМЦ «Гражданин» 2008 

 Наш выбор - без наркотиков   

21 Наш выбор: Здоровый образ Соколов Я.В. М:НМЦ «Гражданин» 2013 

 жизни.   

22 Твой жизненный успех. Соколов Я.В. М:НМЦ «Гражданин» 2013 

 8,9,10кл   

25 Формула правильного питания. Безруких М.М. М: ОЛМА Медиа Групп, 2014 

 Рабочая тетрадь.   

29 Основы православной культуры Кураев А.В. М: Просвещение, 2012 

30 Православная культура. Шевченко Л.Л. М: Центр поддержки культурно- 
 8-й год обучения.  исторических традиций Отечества, 
   2012 

31 Нравственные основы семей- Моисеев Д.А. Екатеринбург: Из-во Екатерин- 

 ной жизни  бургской епархии, 2010 

32 И.В.Ксенофонтов Литератур- И.В.Ксенофонтов Калуга: КГИМО, 2012 

 ное краеведение   

33 Образовательные маршруты И.А.Евченко и др. Калуга: КГИМО, 2011 

 Калужского края.   

34 Родники, или о чём рассказали А.Д.Артамонов Калуга: Из-во «Гриф», 2003 

 калужские дали. А.Ф.Малышевский  
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Мультимедийные пособия 

 

Название диска Класс Кол -во 

   

Сергеева Музыка. Фонохрестоматия. 5 1 

Сергеева Музыка. Фонохрестоматия. 6 1 

Сергеева Музыка. Фонохрестоматия. 7 1 

Видеоцикл «Уроки нравственности» 5-11 20 

Электронное приложение к учебнику английского языка 5 40 

Электронное приложение к учебнику математики 5 40 

Электронное приложение к учебнику литературы 5 40 

Интерактивная геометрия. 7-9 1 

География. 5-6 1 

История. 5 1 

Всеобщая история. 5-6 1 

Всеобщая история. 7-8 1 

Калужская летопись войны 1812года. - 2 

Комплекты цифровых образовательных 
ресурсов.  

 

Плешаков. Природоведение. 5 2 

Атанасян. Геометрия 7-9 7 3 

Атанасян. Геометрия 7-9 8 2 

Электронные приложения к учебникам   

Английский язык. Ваулина Ю.Е., Дули Дженни, Подоляко 5 40 

Английский язык. Ваулина Ю.Е., Дули Дженни, Подоляко 6 40 

Английский язык . Ваулина Ю.Е., Дули Дженни, Подоляко 7 42 

Английский язык . Ваулина Ю.Е., Дули Дженни, Подоляко 8-9 40 

Литература.  В.Я.Коровина 5 40 

Литература.  В.Я.Коровина 6 40 

Геометрия. Л.С.Атанасян 7 40 

Биология. В.В.Пасечник 5 40 

Биология. В.В.Пасечник 6 40 

Биология. В.В.Пасечник 7 40 

Биология.  В.В.Пасечник 8 42 

Математика. С.М.Никольский 5 40 

Математика. С.М..Никольский 6 40 

Обществознание. Л.Н.Боголюбов 5 40 

Обществознание. Л.Н.Боголюбов 6 40 

География. А.И.Алексеев 5 40 

География. А.И.Алексеев 6 42  
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Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспе-

чивает возможность: 
 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 
самостоятельной образовательной деятельности;  

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 
текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 
синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 
структурирования текста средствами текстового редактора; 

— записи и обработки изображения (включая микроскопические изображения) и звука 
при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса 
информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую среду 
(оцифровка, сканирование); 

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 
концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), 
специализиро-ванных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 
геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 
— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 
информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения гипермедиа 
сообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

— поиска и получения информации; 
— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 
— вещания, использования носимых аудио видео устройств для учебной деятельности на 

уроке и вне урока; 
— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики);  
— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления 

и анализа данных; 
— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 
лабораторного 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; 

— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования 
звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной 

и рисованной мультипликации; 
 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 
также компьютерных тренажёров;  

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 
учреждения;  

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 
своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его 
реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 
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— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 
учебной и художественной литературе, коллекциям медиа ресурсов на электронных носителях, 
множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 
аудио видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 
организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 
озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

— выпуска школьных печатных изданий. 
Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

 

3.2.7. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 
приоритетами основной образовательной программы основного общего образования 

 

Область изменения:  
- принципы и организационные механизмы управления педагогическим коллективом МКОУ 
СОШ№2; 

- профессиональная готовность педагогических работников к реализации ФГОС 

ООО; 
- нормативно-правовая база МКОУ МСОШ №2; 

- система методической работы МКОУ МСОШ№2; 

- взаимодействие с внешней средой (социальное и сетевое партнерство);  
- материально-техническая база. 
С целью учета приоритетов ООП ООО необходимо обеспечить:  
- курсовую переподготовку по ФГОС всех педагогов, работающих на уровне основного 
общего образования; 
- регулярное информирование родителей и общественности в соответствии с основными 
приоритетами ООП ООО; -вести мониторинг развития учащихся в соответствии с 
основными приоритетами программы; 
- укреплять материально - техническую базу школы. 

 

Критерии эффективности системы условий:  
- достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми учащимися МКОУ 

МСОШ №2; 
- выявление и развитие способностей учащихся через систему кружков, клубов; 
-работа с одаренными детьми, организация олимпиад. Конференций, диспутов, круглых 
столов, ролевых игр; 
- участие учащихся, родителей (законных представителей), педагогических работников и 
общественности в разработке ООП ООО, проектировании и развитии внутришкольной 
социаль-ной среды; 
- эффективное использование времени, отведенного на реализацию ООП ООО, 
формируемой участниками образовательной деятельности в соответствии с запросами 
учащихся и их родителями (законными представителями); 
- использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий; 
- эффективное управление МКОУ СОШ №2 с использованием информационно-

коммуникационных технологий, а также механизмов финансирования. 
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Перечень необходимых изменений по направлениям 
 
 
 

 

Направление Мероприятие 

Нормативное Разработка локальных нормативных актов, обеспечивающих 

обеспечение реализацию ООП ООО 
  

 Внесение изменений и дополнений в ООП ООО 

  

Финансовое Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП и 

обеспечение достижения планируемых результатов, а также механизма их 

 формирования 

 Разработка локальных нормативных актов (внесение изменений в 

 них), регламентирующих установление заработной платы работников 

 МКОУ СОШ №2, в том числе стимулирующих выплат 

 Организация работы творческой группы, координирующей 

Организационное деятельность по переходу на ФГОС ООО. 
обеспечение Разработка: 

 - учебного плана; 
 - плана внеурочной деятельности; 
 - рабочих программ учебных предметов (курсов), внеурочной 

 деятельности; 
 - календарного учебного графика; 
 - режима работы МКОУ МСОШ№2; 

 - расписания уроков и внеурочной деятельности. 
 Приведение материально - технической базы МКОУ МСОШ№2 в 

 соответствие с действующими санитарными и противопожарными 

 нормами, нормами охраны труда. 
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3.2.8. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является 
четкое взаимодействие всех участников образовательной деятельности.  

Проведение комплексных мониторинговых исследований результатов и эффективности 
образовательной деятельности отражено в анализе работы за год. 
План работы МКОУ Мосальская СОШ№2 способствует своевременному принятию 
управленческих решений, организации работы с родителями (законными представителями), 
профессиональному росту учителя. 

В ОО разработан план мероприятий по реализации ФГОС ООО, сформированы 
творческие группы, позволяющие накапливать методический материал, информировать 
педагогов и родителей (законных представителей) о проводимой работе, повышать уровень 
квалификации педагогов. 

 

Управленческие шаги Задачи Результат 

  Механизм «Планирование»  

1.Анализ системы условий Определене исходного уров- Написание раздела ООП ООО 

существующих в МКОУ ня. Определение параметров «Система условий реализа- 

МСОШ№2 для необходимых изменений. ции основной образователь- 

   ной программы» 

2. Составление сетевого гра- Наметить сроки и создания Составлен сетевой график 

фика (дорожной карты) по необходимых условий реали- (дорожная карта) по созданию 

созданию системы условий зации ФГОС ООО системы условий реализации 

   ООП ООО 

  Механизм «Организация»  

1.Отработка механизмов  Создание конкретных меха- Создание комфортной среды 

взаимодействия между уча-  низмов взаимодействия, об- 

в МКОУ МСОШ№2 для 
учащихся и педагогов. 

стниками образовательных  ратной связи между участни-  

отношений  ками образовательных отно-  

  шений  

 Приведение учебно-методического и информационного обеспечения 

 образовательной деятельности в соответствие требованиями ООП 

 ООО. Обновление информационно-образовательной среды МКОУ 

 СОШ№2. 

 Комплектование фонда библиотеки для реализации ФГОС ООО 

Кадровое Обеспечение условий для непрерывного профессионального развития 

обеспечение педагогических работников МКОУ СОШ№2. 

 Обеспечение условий для прохождения аттестации педагогических 

 работников. 
Информационное Обеспечение размещение на сайте МКОУ СОШ№2 информационных 

обеспечение материалов о введении ФГОС ООО 

 Информирование родительской общественности о ходе введения 

 ФГОС ООО 

 

Обеспечение публичной отчётности МКОУ МСОШ№2 о ходе и 
результатах 

 введения ФГОС ООО 

Материально Приобретение учебно-лабораторного и компьютерного оборудования 

техническое Пополнение фондов библиотеки учреждения печатными и 

обеспечение электронными образовательными ресурсами 

 Обеспечение контролируемого доступа участников образовательных 

 отношений к информационным образовательным ресурсам в 

 Интернете 
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2.Проведение различного Учет мнений участников обра- Достижение высокого качест- 

уровня совещаний по реали- зовательных отношений. ва обучения. 
зации ООП ООО Обеспечение доступности, от-  

 крытости Учреждения.  
3.Разработка системы моти- Создание благоприятной моти- Профессиональный и творче- 
вации и стимулирования пе- вационной среды для реализа- ский рост педагогов. 
дагогов. ции ООП ООО.  

 Механизм «Контроль»  

1.Выполнение сетевого гра- Создание эффективной систе- Достижение необходимых 

фика по созданию системы мы контроля. изменений, выполнение нор- 

условий через распределение  мативных требований по соз- 

обязанностей по контролю  данию системы условий реа- 

между участниками рабочей  лизации ООП ООО. 
группы   

Диагностика эффективности Создание пакета диагностик. Достижение высокого уровня 

внедрения педагогический  обучения. 
процедур, направленных на   

достижение ожидаемого ре-   

зультата   
Подбор диагностических ме- Пакет инструментария. Формирование целостного 

тодик для формирования це-  аналитического материала. 
лостной системы отслежива-   

ния качества выполнения   

ООП ООО   
 

 

3.2.9. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 
системы условий реализации ФГОС ООО 

 

Направление 
Мероприятия 

Сроки 
 

мероприятий реализации  

 
 

   
 

I. Нормативное Наличие приказа о рабочей группе по переходу на сентябрь  
 

обеспечение ФГОС ООО  
 

ФГОС 
  

 

Внесение изменений и дополнений в Устав в течение года  

 
 

 Учреждения (при необходимости)  
 

   
 

 Утверждение ООП ООО август  
 

   
 

 Разработка локальных нормативных актов, август  
 

 обеспечивающих реализацию ООП ООО  
 

   
 

 Внесение изменений и дополнений в ООП ООО по мере 
 

  необходимости 
 

   
 

 Обеспечение соответствия локальных нормативных постоянно 
 

 актов требованиям ФГОС ООО  
 

   
 

 Внесение изменений в должностные инструкции, Август  
 

 

эффективные контракты работников МКОУ МСОШ№2 

в соответствие с требованиями ФГОС и тарифно- 

квалификационными характеристиками  
 

   
 

 Разработка и утверждение плана-графика введения август  
 

 ФГОС ООО  
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Направление 
Мероприятия 

Сроки 
 

мероприятий реализации  

 
 

   
 

   
 

 Определение списка учебников и учебных пособий, 
апрель каждого 
года 

 

 используемых в образовательной деятельности в  
 

 соответствии с ФГОС ООО  
 

   
 

 Разработка локальных нормативных актов, по мере 
 

 устанавливающих требования к различным объектам необходимости 
 

 

инфраструктуры МКОУ МСОШ№2 с учётом 
требований к минимальной оснащённости учебного 
процесса  

 

   
 

   
 

 Утверждение: апрель-август 
 

 - учебного плана; каждого года  
 

 - плана внеурочной деятельности;  
 

 - рабочих программ учебных предметов (курсов),  
 

 внеурочной деятельности;  
 

 - календарного учебного графика;  
 

 - режима работы МКОУ МСОШ №2;  
 

 - расписания уроков и внеурочной деятельности.  
 

   
 

II. Финансовое Определение объёма расходов, необходимых для апрель-июнь 
 

обеспечение реализации ООП и достижения планируемых  
 

ФГОС результатов, а также механизма их формирования  
 

   
 

 Разработка локальных нормативных актов (внесение по мере 
 

 изменений в них), регламентирующих установление необходимости 
 

 заработной платы работников МКОУ МСОШ№2, в том  
 

 числе стимулирующих выплат  
 

   
 

 Заключение дополнительных соглашений к трудовому август 
 

 договору с педагогическими работниками на классное  
 

 руководство  
 

   
 

 Составление плана финансово-хозяйственной декабрь 
 

 деятельности на календарный год  
 

   
 

III. Обеспечение координации деятельности участников на начало и в 
 

Организационное образовательных отношений, организационных течение учебного 
 

обеспечение структур МКОУ МСОШ№2 по реализации ФГОС ООО года 
 

ФГОС 
  

 

Разработка: апрель-август  

 
 

 - учебного плана;  
 

 - плана внеурочной деятельности;  
 

 - рабочих программ учебных предметов (курсов),  
 

 внеурочной деятельности;  
 

 - календарного учебного графика;  
 

 - режима работы МКОУ МСОШ №2;  
 

 - расписания уроков и внеурочной деятельности.  
 

   
 

 Изучение образовательных потребностей и запросов апрель 
 

 учащихся и родителей (законных представителей) по  
 

 выбору программ внеурочной деятельности и учебных  
 

 предметов (курсов) части учебного плана,  
 

 формируемой участниками образовательных  
 

   
 



 

315 

 

Направление 
Мероприятия 

Сроки 
 

мероприятий реализации  

 
 

   
 

   
 

 Привлечение Педагогического совета к постоянно 
 

 проектированию ООП ООО  
 

   
 

IV. Кадровое Анализ кадрового обеспечения реализации ФГОС в системе 
 

обеспечение ООО  
 

ФГОС 
  

 

Составление (корректировка) и реализация плана июнь,  

 
 

 графика повышения квалификации педагогических и в течение 
 

 руководящих работников МКОУ МСОШ№2 учебного года 
 

   
 

 Разработка (корректировка) плана методической июнь-август 
 

 работы (внутришкольного повышения квалификации) с   
 

 ориентацией на проблемы реализации ФГОС ООО  
 

   
 

 Аттестация педагогических работников в течение 
 

  учебного года 
 

   
 

V. Размещение на сайте Учреждения информационных постоянно 
 

Информационно
е материалов о реализации ФГОС ООО  

 

обеспечение 
  

 

Информирование родительской общественности о постоянно 
 

ФГОС 
 

ходе реализации ФГОС ООО 
 

 

  
 

   
 

 Организация изучения мнения участников в течение 
 

 образовательных отношений по вопросам реализации учебного года в 
 

 ФГОС ООО рамках ВШК, 
 

 
 

программы 
 

 

Обеспечение публичной отчётности МКОУ МСОШ№2 о 
ходе и результатах реализации ФГОС ООО мониторинга 

 

 Разработка рекомендаций для педагогических  
 

 
работников по реализации ООП ООО 

 
 

 
 

в течение 
 

 Анализ материально-технического обеспечения учебного года 
 

 
реализации ФГОС ООО 

 
 

VI. 

Материально 
 

апрель-май 
 

техническое 

Приобретение учебно-лабораторного и компьютерного 
оборудования Текущий ремонт с целью обеспечения 
выполнения требований СанПиН  

 

обеспечение   
 

 Обеспечение соответствия условий реализации ООП учебного года 
 

 
противопожарным нормам, нормам охраны труда 

 
 

 работников МКОУ МСОШ№2 в течение 
 

 
 

учебного года 
 

 Пополнение фондов библиотеки МКОУ СОШ№2  
 

 
печатными и электронными образовательными 

 
 

 Обеспечение доступа МКОУ МСОШ№2 к электронным  
 

 
образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в 

 
 

 федеральных и региональных базах данных в течение 
 

 
 

учебного года 
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3.2.10. Контроль состояния системы условий 

 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется в рамках внутришкольного 
контроля и мониторинга на основании школьных локальных актов. 

  
Контроль за состоянием системы условий включает: 
 

мониторинг системы условий;  

внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и дополнений в 
ООП ООО); 
принятие управленческих решений (издание необходимых приказов);  
аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические отчёты, 
выступления перед участниками образовательных отношений, публичный отчёт, размещение 
информации на школьном сайте).  

Мониторинг позволяет оценить ход реализации ООП ООО, увидеть отклонения от 
запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы и в 
конечном итоге достигнуть необходимых результатов. 

Мониторинг образовательной деятельности включает следующие направления: 
мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы;  

мониторинг учебных достижений учащихся; мониторинг физического развития и 
состояния здоровья учащихся;  

мониторинг воспитательной системы;  
мониторинг педагогических кадров; мониторинг ресурсного обеспечения 

образовательной деятельности;  
мониторинг изменений в образовательной деятельности. 
Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы 

включает следующее: анализ работы (годовой план);  
выполнение учебных программ, учебного плана;  
организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной аттестации; 

система научно-методической работы;  
система работы ШМО; система работы школьной библиотеки;  
система воспитательной работы;  
система работы по обеспечению жизнедеятельности школы (безопасность, сохранение и 

поддержание здоровья);  
социологические исследования на удовлетворенность родителей (законных 

представителей) и учащихся условиями организации образовательной деятельности в МКОУ 
МСОШ№2;  

организация внеурочной деятельности учащихся;  
количество обращений родителей (законных представителей) и учащихся по вопросам 

функционирования МКОУ МСОШ№2. 
Мониторинг предметных достижений учащихся: результаты текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся;  
качество знаний по предметам (по четвертям, за год);  
уровень социально-психологической адаптации личности; достижения учащихся в 

различных сферах деятельности (портфолио учащегося). 

  
 

Направление 
Мероприятия 

Сроки 
 

мероприятий реализации  

 
 

   
 

 Обеспечение контролируемого доступа участников в течение 
 

 образовательных отношений к информационным учебного года 
 

 образовательным ресурсам в Интернете  
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Мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся: распределение 
учащихся по группам здоровья; 

 количество дней/уроков, пропущенных по болезни; занятость учащихся в спортивных 
секциях;  

организация мероприятий, направленных на совершенствование физического развития 
и поддержания здоровья учащихся. 

Мониторинг воспитательной системы: реализация программы воспитания и 
социализации учащихся на уровне основного общего образования;  

уровень развития классных коллективов; 
 занятость в системе дополнительного образования;  
развитие ученического самоуправления;  
работа с учащимися, находящимися в трудной жизненной ситуации;  
уровень воспитанности учащихся. 

 

Мониторинг педагогических кадров:  
 

повышение квалификации педагогических кадров;  
участие в реализации проектов Программы развития школы;  
работа по темам самообразования (результативность);  
использование образовательных технологий, в т.ч. инновационных;  
участие в семинарах различного уровня; трансляция собственного педагогического 

опыта (проведение открытых уроков, мастер-классов, публикации);  
аттестация педагогических кадров.  
Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности: кадровое 

обеспечение (потребность в кадрах; текучесть кадров);  
учебно-методическое обеспечение: укомплектованность учебных кабинетов 

дидактическими материалами; содержание медиатеки;  
материально-техническое обеспечение;  
оснащение учебной мебелью, демонстрационным оборудованием, компьютерной 

техникой, наглядными пособиями, аудио и видеотехникой, оргтехникой;  
комплектование библиотечного фонда. 
Главным источником информации и диагностики состояния системы условий и 

основных результатов образовательной деятельности МКОУ МСОШ№2 по реализации ООП 
ООО является внутришкольный контроль. 

Объект контроля Содержание контроля 
 

  
 

Кадровые условия реали- Проверка укомплектованности педагогическими, руководящими и 
 

зации ООП ООО иными работниками 
 

  
 

 Установление соответствия уровня квалификации педагогических 
 

 и иных работников требованиям Единого квалификационного 
 

 справочника должностей руководителей, специалистов и служа- 
 

 щих 
 

  
 

 Проверка обеспеченности непрерывности профессионального раз- 
 

 вития педагогических работников 
 

  
 

Психолого- Проверка степени освоения педагогами образовательной про- 
 

педагогические условия граммы повышения квалификации (знание материалов ФГОС 
 

реализации ООП ООО ООО) 
 

  
 

 Оценка достижения учащимися планируемых 
 

 результатов: личностных, метапредметных, предметных 
 

Финансовые условия реа- Проверка условий финансирования реализации ООП ООО 
 

лизации ООП ООО  
 

Проверка обеспечения реализации обязательной части ООП ООО 
 

 
 

 и части, формируемой участниками образовательных отношений 
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Материально-технические Проверка соблюдения: СанПиН; пожарной и электробезопас- 
 

условия реализации ООП ности; требований охраны труда; своевременных сроков и необ- 
 

ООО ходимых объемов текущего и капитального ремонта 
 

  
 

 Проверка наличия доступа учащихся с ограниченными возможно- 
 

 стями здоровья к объектам инфраструктуры МКОУ МСОШ№2 
 

  
 

Учебно-методическое и Проверка достаточности учебников, учебно-методических и ди- 
 

информационное обеспе-   дактических материалов, наглядных пособий и др. 
 

чение ООП ООО  
 

Проверка обеспеченности доступа для всех участников образова- 
 

 
 

 тельных отношений к информации, связанной с реализацией 
 

 ООП, планируемыми результатами, организацией образователь- 
 

 ной деятельности и условиями его осуществления 
 

  
 

 

Проверка обеспеченности доступа к печатным и электронным об- 

разовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 
региональных базах данных ЭОР 
 
 

Обеспечение учебниками и (или) учебниками с электронными 
приложениями, являющимися их составной частью, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным пред-

метам ООП ООО 
 

Обеспечение фондом дополнительной литературы, включающий 
детскую художественную и научно-популярную литературу, 
справочно-библиографические и периодические издания, сопро-

вождающие реализацию ООП ООО Обеспечение учебно-

методической литературой и материалами по всем курсам 
внеурочной деятельности, реализуемым в рамках ООП ООО 
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