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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка

1.1.1.Введение

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Про-
мышленновская СОШ №2» разработана в соответствии с

-требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного об-
щего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897;
- приказом министерства образования и науки Российской Федерации «О внесении  изме-
нений изменений в федеральный государственный образовательный  стандарт основного
общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897» от  29.12.2014 г. № 1644;
- приказом министерства образования и науки Российской Федерации «О внесении  изме-
нений изменений в федеральный государственный образовательный  стандарт основного
общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897» от  31.12.2015 г. № 1577;
- примерной основной образовательной программой основного общего образования
(http://fgosreestr.ru);
- письмом Минобрнауки России «О внеурочной деятельности и реализации дополнитель-
ных общеобразовательных программ» от 14.12.2015 г. № 09-3564;

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности при
получении основного общего образования.

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в об-
ласти образования, изложенным в Законе Российской Федерации «Об образовании в Россий-
ской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ).

Это:
- гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и
здоровья человека, свободного развития личности;
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, люб-
ви к окружающей природе, Родине, семье;
- единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие
системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и осо-
бенностей в условиях многонационального государства;
- общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенно-
стям развития и подготовки  и воспитанников;
- обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, творче-
ского развития;
- формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и уровню обуче-
ния картины мира;
- формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему обществу и
нацеленного на совершенствование этого общества;
- содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от
национальной, религиозной и социальной принадлежности.

Основная образовательная программа (ООП) основного общего образования  (ООО)
МБОУ «Промышленновская СОШ № 2» определяет содержание и  организацию образова-
тельного процесса и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их ду-
ховно-нравственное и интеллектуальное развитие, социальное и личностное становление.
Основные компоненты  программы создают условия для самостоятельной реализации учеб-
ной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способно-

http://fgosreestr.ru);/
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стей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучаю-
щихся. Основная образовательная программа разработана совместно с методическим Сове-
том школы и педагогическим коллективом, рассмотрена на заседании педагогического сове-
та, утверждена приказом директора и представлена на сайте школы.

ООП ООО направлена на удовлетворение потребностей:
учащихся - в доступном качественном образовании, обеспечивающем развитие и са-

моопределение на основе усвоения традиций и ценностей культуры и цивилизации, в про-
граммах обучения, стимулирующих развитие познавательных и творческих возможностей
личности;

родителей - в социальной и психологической защите детей, их адаптации к условиям
меняющейся социальной ситуации;

общества и государства - в реализации программ развития личности, направленных
на формирование способностей к продуктивной творческой деятельности в сфере науки,
культуры, общественных отношений.

Образовательная программа выполняет следующие функции:
- структурирует содержание образования в единстве всех его составляющих компонентов –
содержательных, методологических, культурологических, организационных;
- определяет педагогические условия реализации содержания образования, требования к
объему, темпам и срокам прохождения учебного материала;
- определяет подходы к содержанию и формам реализации контрольно-диагностической
функции, базирующейся на современных мониторинговых технологиях оценки качества об-
разования;
- определяет ресурсы эффективности образовательного процесса: уровень профессионально
– педагогической подготовки коллектива, состояние образовательной среды школы, уровень
методической обеспеченности образовательного процесса, степень информатизации образо-
вательного процесса.
   ООП предусматривает:
- выявление и развитие способностей обучающихся через систему проектно – исследова-
тельских технологий, активной социальной практики;
- участие обучающихся и их родителей, педагогов и общественности в развитии внутри-
школьной социальной среды;
- проектирование образовательного процесса на принципах системно-деятельностного под-
хода;
- создание условий для самореализации обучающихся в разных видах деятельности. ООП
разработана в соответствии с положениями Устава МБОУ «Промышленновская СОШ №2» и
локальными актами учреждения.

ООП предоставляется для ознакомления родителям, обучающимся, педагогам как ос-
нова договора о выполнении обязательств, всеми участниками образовательного процесса по
достижению качественных результатов на каждомуровне образования.
Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, педагогические работники
школы, родители (законные представители) обучающихся. Особенность ООП заключается в
гибком сочетании требований действующего стандарта и перспективных мер по переходу к
новым требованиям утвержденного стандарта для начального общего образования и в даль-
нейшем к созданию условий для реализации требований стандарта основного общего и сред-
него (полного) общего образования. Переходный этап требует переосмысления целевых ус-
тановок на новые образовательные результаты, изменений методологических подходов в ор-
ганизации образовательного процесса, создание новой оценочной системы, обеспечивающей
качество образования. Поэтому структура ООП учитывает компоненты Примерной ООП для
начального общего образования в соответствии с утвержденным стандартом и  проекта
ФГОС основного общего образования, но при этом реализует свое право в переходный пери-
од корректировать структурные элементы программы по своему усмотрению.
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Полное наименование ОУ в соответствии с уставом и свидетельством о внесении записи
в Единый государственный реестр юридических лиц муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение «Промышленновская средняя общеобразовательная школа №2».

Год основания:  1941
Учредитель: Управление образования администрации Промышленновского муници-

пального района, 652380, Кемеровская область, пгт. Промышленная, ул. Коммунистическая,
23а

Устав: свидетельство о государственной регистрации выдано Межрайонной инспекцией
Федеральной налоговой службы № 2 по Кемеровской области  15 декабря 2015 г. ОГРН
1024202204070

Действующая лицензия от 13 апреля 2017 г. серия  42ЛО1  № 0003843, регистрационный
№ 16779   выдана  Государственной  службой по надзору и контролю в сфере образования
Кемеровской области,   бессрочно.

Свидетельство о государственной аккредитации  от 20 июля 2015 г,  серия 42А02
№000231, регистрационный номер № 2979  выдано Государственной службой по надзору и
контролю в сфере образования Кемеровской области,  до 17 декабря 2024 г.

Школа расположена в  районном центре Промышленновского района пгт. Промышлен-
ная. Поселок расположен на расстоянии 72 км от областного центра — города Кемерово на
берегу реки Иня, при впадении в неё реки Камысла, площадь территории — 21 км2. На тер-
ритории пгт. Промышленная работают две школы  среднего общего образования и одна кор-
рекционная школа.  На территории школы расположен детский сад, рассчитанный на 3 груп-
пы. На расстоянии 500 метров есть детская библиотека, отделение сбербанка, почтовое отде-
ление, пекарня, продуктовый магазин. В пгт. Промышленная имеются все необходимые для
населения службы: больница, почта, телефонная связь, музей, РДК, ДШИ, ДЮСШ, РДДТ,
электрические сети, пекарни, торговая сеть магазинов, коммунальное хозяйство, железнодо-
рожный и автовокзалы, православная церковь. МБОУ «Промышленновская СОШ №2» нахо-
дится в восточной части поселка,  где в большей степени расположен частный сектор. В
школе имеются спортивный зал, актовый зал, столовая, спортивная площадка, стадион, два
компьютерных класса, библиотека, медицинский кабинет, учебные классы.

Год ввода в эксплуатацию здания школы –  1941 год, пристройки – 1985 год. Техниче-
ское состояние школы удовлетворительное. Школа работает в режиме  пятидневной недели,
кроме 8-11-х классов (шестидневка). Занятия в школе проводятся в две смены. Ежегодно
комплектуются около 50 классов. Число классов (групп) по уровням образования:

- дошкольное образование – 4 группы
- начальное общее образование (1-4 классы) - 25 классов;
- основное общее образование (5-9 классы) -  22 класса;
- среднее общее образование (10-11 классы)  - 3 класса.
С 01.03.2007 года в МБОУ «Промышленновская СОШ № 2» работает детский сад, рас-

считан на 60 мест, плюс одна разновозрастная группа в с. Морозово.
С 01.09.2016 года к школе была присоединена МБОУ «Трудовская ООШ», в которой

ежегодно комплектуется 9 классов.
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Цели и задачи

Цель реализации основной образовательной программы основного общего образования:
· обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых устано-

вок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых лично-
стными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможно-
стями обучающегося среднегошкольного возраста, индивидуальными особенностями
его развития исостояния здоровья;

· становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникально-
сти, неповторимости.

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных за-
дач:
- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Стандарта;
- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования;
- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, дости-
жение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного
общего образования всеми , в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья;
- установление требований к воспитанию и социализации  как части образовательной про-
граммы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению
индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающего-
ся;
- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образова-
тельной  деятельности, взаимодействия всех его участников;
- взаимодействие образовательной организации, осуществляющей образовательную деятель-
ность, при реализации основной образовательной программы с социальными партнёрами;
- выявление и развитие способностей , 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 творчест-
ва, проектной и учебно-исследовательской деятельности;
- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работни-
ков и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды,
школьного уклада;
- включение  в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (насе-
лённого пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и действия;
- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация
при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с базовыми
предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами профессиональ-
ной работы;
- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья , обеспе-
чение их безопасности.
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1.1.2. Методологическая основа образовательной программы основного общего образо-
вания

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-
деятельностный подход, который обеспечивает:

- формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;
- проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в сис-

теме образования;
- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;
- построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных возрастных,

психологических и физиологических особенностей обучающихся.
Системно-деятельностный подход,  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 мно-
гонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;

- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды разви-
тия обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проекти-
рования и конструирования на основе разработки содержания и технологий образова-
ния, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) лич-
ностного и познавательного развития обучающихся;

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования-развитие на ос-
нове 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 образова-
тельной 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 раз-
вития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей
с ограниченными возможностями здоровья.

Реализация системно-деятельностного подхода опирается на базовые образователь-
ные технологии деятельностного типа:

- технология проблемного обучения;
- технология продуктивного чтения;
- технология исследовательской деятельности;
- технология проектной деятельности;
- технология групповой работы;
- здоровьесберегающие технологии;
- информационные технологии  и т.д.
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1.1.3. Психолого-педагогические особенности развития детей

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-
педагогических особенностей развития детей 11–15 лет, связанных:
- с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 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 деятельностьюна уровне основной школы в единстве мотиваци-
онно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой осу-
ществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося
– направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных це-
лей, 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 переходаот самостоятельной постановки обучающимися новых
учебных задач к развитию способности проектирования собственной учебной деятельно-
сти 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 окру-
жающим миром;

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и со-
трудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучаю-
щихся с учителем и сверстниками;

- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от
классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследователь-
ской.

Переход обучающегося в основную школу совпадает спервым этапом подросткового
развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 лет, 5–7 классы),
характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и
специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие
самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также
внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью по-
слушания, на нормы поведения взрослых.

Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы), характеризуется:
- бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно ко-

роткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, ин-
тересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных
трудностей и переживаний;

- стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;
- особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором

заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;
- обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвое-

нию норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их
отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий иубежде-
ний, выработку принципов, моральное развитие личности;т.е. моральным развитием
личности;

- сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потребно-
стью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной не-
уверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, сопротивления
и протеста;

- изменением социальной ситуации развития:ростом информационных перегрузок, харак-
тером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, телевиде-
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ние, Интернет).
Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формиро-

вания новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с ак-
тивной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и
выбором условий и методик обучения.

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной
взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения соответ-
ствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый.

Выпускник, освоивший образовательную программу основного общего образования
соответствует критериям компетентного человека:
- готов видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль

и предназначение, уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и
поступков, принимать решения;

- осведомлен в особенностях национальной и общечеловеческой культуры, духовно-
нравственных основах жизни человека и человечества, отдельных народов, культуроло-
гических основах семейных, социальных, общественных явлениях и традициях, роли
науки и религии в жизни человека, их влиянии на мир, эффективных способах организа-
ции свободного времени;

- готов к самостоятельной познавательной деятельности: целеполаганию, планированию,
анализу, рефлексии, самооценке учебно-познавательной деятельности, умению отличать
факты от домыслов, владению измерительными навыками, использованию вероятност-
ных, статистических и иных методов познания;

- готов самостоятельно работать с информацией различных источников, искать, анализи-
ровать и отбирать необходимую информацию, организовывать, преобразовывать, сохра-
нять и передавать ее;

- владеет знаниями необходимых языков, способов взаимодействия с окружающими и
удаленными людьми и событиями; навыками работы в группе, различными специальны-
ми ролями в коллективе;

- владеет знаниями и опытом в гражданско-общественной деятельности (выполнение роли
гражданина, наблюдателя, избирателя, представителя), в социально-трудовой сфере
(права потребителя, покупателя, клиента, производителя), в области семейных отноше-
ний и обязанностей, в вопросах экономики и права, в профессиональном самоопределе-
нии;

- готов осуществлять физическое, духовное и интеллектуальное саморазвитие, эмоцио-
нальнуюсаморегуляцию и самоподдержку.
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы основного общего образования

1.2.1. Общие положения

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного
общего образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих целевых установок и
ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу
образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, об-
разовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая со-
держательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, кур-
сов, учебно-методической литературы, программ воспитания и социализации,  с одной сто-
роны, и системы оценки результатов – с другой.

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – лич-
ностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-
познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обуче-
ния, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе госу-
дарственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует
от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и специфических для
каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным
материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, служащим основой для после-
дующего обучения.

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования
система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожи-
даемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы
их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обучаю-
щихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обу-
чения с учетом зоны ближайшего развития ребенка.

Достижение планируемых результатов освоения обучающимися основной образова-
тельной программы основного общего образования учитывается при оценке результатов дея-
тельности образовательного учреждения, педагогических работников.

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной образова-
тельной программы основного общего образования определяется по завершении обучения.

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной образователь-
ной программы основного общего образования школы отражают требования Стандарта, пе-
редают специфику образовательного процесса, соответствуют возрастным возможностям
обучающихся.

1.2.2. Структура планируемых результатов

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие
основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучаю-
щихся, их способностей.

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

Личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию и
личностному самоопределению,  сформированность их мотивации к обучению и целена-
правленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных
отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские пози-
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ции в деятельности, социальные компетенции, правосознание,  способность ставить цели и
строить жизненные планы,  способность к осознанию российской идентичности в поликуль-
турном социуме.

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

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися межпредметные понятия и
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), спо-
собность их использования в учебной, познавательной и социальной практи-
ке,самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации
учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образо-
вательной траектории;

Предметные результаты освоения основной образовательной программы пред-
ставлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детали-
зируют их.

Предметные результаты – освоенные обучающимися в ходе изучения  учебного пред-
мета, умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по полу-
чению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в
учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного ти-
па мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, вла-
дение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник
получит возможность научиться»,относящихсяккаждому учебному предмету:

- «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «История России. Всеобщая
история», «Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», «Физика»,
«Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая
культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «ОДНКНР»;

- предметные результаты учебных предметов «Технология», «Биология», «История.
История России», «ОДНКНР» отражают региональный компонент;

- а также результаты освоения четырёх междисциплинарных учебных программ:
«Формирование универсальных учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности
обучающихся», «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности», «Основы
смыслового чтения и работа с текстом»

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют
пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым
опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов
служат их значимость для решения основных задач образования на данномуровне и необхо-
димость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения
большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок включается такой круг учебных
задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми принципиально не-
обходимо для успешного обучения и социализации и которые могут быть освоены всеми
обучающихся.

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

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые ре-
зультаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навы-
ков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или высту-
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пающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достиже-
ний, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут продемонстрировать
отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной практике препода-
вания цели данного блока  не отрабатываются со всеми без исключения обучающимися как в
силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной сложности учеб-
ного материала и/или его пропедевтического характера на данномуровне обучения. Оценка
достижения планируемых результатов  ведется преимущественно в ходе процедур, допус-
кающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной инфор-
мации. Соответствующая группа результатов в тексте выделена курсивом.

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока
«Выпускник получит возможность научиться»,  могут включаться в материалы итогового
контроля блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения – предоставить
возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с
базовым)  уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее подготов-
ленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых
ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является препятст-
вием для перехода на следующийуровень обучения. В ряде случаев достижение планируе-
мых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оцени-
вания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной оценки (например, в фор-
ме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки.

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт,
что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достиже-
ние планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических
технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся.

В сфере развития личностных универсальных учебных действий основные планируе-
мые результаты заключаются в формировании:
- основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-

ценностный и поведенческий компоненты);
- основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные

нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание);
- готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного
образования.

 В сфере формирования регулятивных универсальных учебных действий основными
планируемыми результатами являются сформированные действия 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 формирования коммуникативных универсальных учебных действий основ-
ными планируемыми результатами являются:
- формирование действий по организации и планированию учебного сотрудничества с

учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой рабо-
ты, практическому освоению морально-этических и психологических принципов обще-
ния и сотрудничества;

- практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентно-
сти:  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 техни-
кой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намере-
ния и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;
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- развитие речевой деятельности, приобретение опыта использования речевых средств для
регуляции умственной деятельности, приобретение опыта регуляции собственного рече-
вого поведения как основы коммуникативной компетентности.

В сфере формирования познавательных универсальных учебных действий основными
планируемыми результатами являются:
-  практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности;
-  развитие стратегий продуктивного (смыслового) чтения и работа с информацией;
-  практическое освоение методов познания, используемых в различных областях знания и

сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, регу-
лярное обращение в учебном процессе к использованию общеучебных умений, знаково-
символических средств, широкого спектра логических действий и операций.

В результате изучения всех предметов основной школы получат дальнейшее развитие
личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные учебные
действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-компетентность обу-
чающихся, составляющие психолого-педагогическую и инструментальную основы формиро-
вания способности и готовности к освоению систематических знаний, их самостоятельному
пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, реше-
нию личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способ-
ности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.

В ходе изучения всех учебных предметов обеспечивается функциональное развитие
обучающихся, которые в результате:
- приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, способст-

вующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению
мотивации и эффективности учебной деятельности;

- овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в
том числе и в ситуациях неопределённости;

- получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений,
к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого ре-
шения;

- освоят умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рас-
суждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного по-
строения различных предположений и их последующей проверки;

- овладеют продуктивным (смысловым) чтением как средством осуществления своих
дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного плани-
рования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, под-
готовки к трудовой и социальной деятельности;

- усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык осмысленного чтения,
получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения;

- овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, про-
смотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чте-
нием вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением;

- овладеют основными стратегиями чтения художественных и других видов текстов и бу-
дут способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче.

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах
учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий, у вы-
пускников 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 взаимопо-
нимания между отдельными людьми и культурами;
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- основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных
точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох.

У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как сред-
стве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, соз-
дании образа «потребного будущего».

При изучении учебных предметов обучающиеся
- усовершенствуют приобретённые на первом уровне навыки работы с информацией и по-

полнят их, смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержа-
щуюся 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 выде-
ленных фактов, мыслей;

- представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в на-
глядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт поня-
тий – концептуальных диаграмм, опорных конспектов);

- заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты;
- усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и некомпьютерных источ-

никах информации, приобретут навык формулирования запросов и опыт использования
поисковых машин;

- 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 ре-
зультаты поиска;

- приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения учебных за-
дач и самостоятельной познавательной деятельности;

- освоят эффективные приёмы поиска, организации и хранения информации на персональ-
ном компьютере, в информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут пер-
вичные навыки формирования и организации собственного информационного простран-
ства;

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

- смогут использовать информацию для установления причинно-следственных связей и
зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебных и практических
ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования;

- научатся строить умозаключения и принимать решения на основе самостоятельно полу-
ченной информации, а также освоят опыт критического отношения к получаемой ин-
формации на основе её сопоставления с информацией из других источников и с имею-
щимся жизненным опытом.

В соответствии с требованиями Стандарта в систему планируемых
результатов – личностных, метапредметных и предметных – включаются классы

учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе
обучения, которые используются в процессе промежуточной и итоговой аттестаций обу-
чающихся.

Учебно-познавательные задачи, направлены на формирование и оценку у обучаю-
щихся

1) умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том чис-
ле:

 первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий
(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур;
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 выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соот-
ветствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моде-
лей изучаемых объектов и процессов, схем;

 выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объек-
тами и процессами;

 2) навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как резуль-
тата использования знако-символических средств и логических операций сравнения, анализа,
синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, ус-
тановления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, соотнесе-
ния с известным; требующие от учащихся более глубокого понимания изученного и выдви-
жения новых для них идей, иной точки зрения, создания или исследования новой информа-
ции, преобразования известной информации, представления её в новой форме, переноса в
иной контекст.

Учебно-практические задачи направлены на формирование и оценку
1) навыка разрешения проблем или проблемных ситуаций, требующие принятия ре-

шения в ситуации неопределённости, например, выбора или разработки оптимального либо
наиболее эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления
закономерностей или «устранения неполадок»;

2) навыка сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с рас-
пределением ролей или функций и разделением ответственности за конечный результат;

3) навыка коммуникации, требующие создания письменного или устного текста, вы-
сказывания с заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форма-
том (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.).

Учебно-практические и учебно-познавательные задачи направлены также на форми-
рование и оценку

1)навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся функциями орга-
низации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, отслежива-
ния продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предос-
тавления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и
контроля качества выполнения работы;

2)навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки или анали-
за собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных результа-
тов учебной задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и негатив-
ных факторов, влияющих на результаты и качество выполнения задания или само-
стоятельной постановки учебных задач (например, что надо изменить, выполнить
по-другому, дополнительно узнать);

3)ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения ценност-
ных суждений или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся
представлений о социальных и личностных ценностях, нравственно-этических нор-
мах, эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария)
своей позиции или оценки;

ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически целесообразного ис-
пользования ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирования всех перечис-
ленных выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, со-
трудничества и коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и ценност-
но-смысловых ориентаций), а также собственных навыков использования ИКТ.

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования
система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожи-
даемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы
их развития.

В структуре планируемых результатов выделяются:
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1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего
образования;

2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных
программ:
 «Выпускник научится»,
 «Выпускник получит возможность научиться».

 Блок «Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного
общего образования»  отражает такие общие цели образования, как формирование ценност-
но-смысловых установок, развитие интереса, целенаправленное формирование и развитие
познавательных потребностей и способностей обучающихся средствами различных предме-
тов.

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего
образования; планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ

Блок планируемых резуль-
татов

«Выпускник научится» «Выпускник получит возмож-
ность научиться»

1. Круг учебных задач, на-
значение учебного материа-
ла

В этот блок включается круг
учебных задач, построенных
на опорном учебном мате-
риале, овладение которыми
принципиально необходимо
для успешного обучения и
социализации и которые  мо-
гут быть освоены подавляю-
щим большинством обучаю-
щихся при условии специ-
альной целенаправленной ра-
боты учителя.

В блоке приводятся плани-
руемые результаты, характе-
ризующие систему учебных
действий в отношении знаний,
умений, навыков, расширяю-
щих и углубляющих понима-
ние опорного учебного мате-
риала или выступающих как
пропедевтика для дальнейше-
го изучения данного предмета.

 2. Оценка достижения ре-
зультатов

Достижение планируемых
результатов данного блока
выносится на итоговую оцен-
ку(уровень исполнительской
компетентности учащихся
оценивается с помощью за-
даний базового уровня; уро-
вень действий, составляющих
зону ближайшего развития,
оценивается с помощью за-
даний повышенного уровня).

Оценка достижения этих ре-
зультатов ведётся преимуще-
ственно в ходе процедур,  до-
пускающих предоставление и
использование исключительно
неперсонифицированной ин-
формации.
Частично задания, ориентиро-
ванные на оценку достижения
планируемых результатов из
блока «Выпускник получит
возможность научиться»,
включаются в материалы ито-
гового контроля.

3. Условие перехода на сле-
дующий уровень обучения

Успешное выполнение обу-
чающимися заданий базового
уровня служит единственным
основанием для положитель-
ного решения вопроса о воз-
можности перехода на сле-
дующийуровень обучения.

Невыполнение обучающимися
заданий, с помощью которых
ведётся оценка достижения
планируемых результатов
данного блока, не является
препятствием для перехода на
следующийуровень обучения.
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На уровне основного общего образования устанавливаются планируемые результаты
освоения учебных программ по всем предметам: «Русский язык», «Литература», «Иностран-
ный язык. Второй иностранный язык», «История», «Обществознание», «География», «Мате-
матика», «Информатика», «Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Фи-
зика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Фи-
зическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности»; а также результаты освое-
ния четырёх междисциплинарных учебных программ: «Формирование универсальных учеб-
ных действий», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы учебно-
исследовательской и проектной деятельности», «Основы смыслового чтения и работа с тек-
стом».

Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ («Вы-
пускник научится», «Выпускник получит возможность научиться»)  описывают примерный
круг учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые предъявляются в ходе
изучения каждого раздела.

Планируемые результаты освоения всех обязательных учебных предметов на уровне
основного общего образования приводятся в рабочих предметных программах учебных дис-
циплин.

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного
общего образования с учётом общих требований Стандарта и специфики изучаемых предме-
тов, входящих в состав предметных областей, обеспечивают успешное обучение на следую-
щемуровне общего образования.
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1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы

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

У выпускника сформируются:
- установка на межнациональное общение в духе дружбы, равенства и взаимопомощи на-

родов, уважения к традициям и культуре своего и других народов (патриотическое вос-
питание и формирование российской идентичности;

- уважение к историческим символам и памятникам Отечества, ценностное отношение к
достижениям и традициям своей Родины - России, своего родного края, своей семьи; не-
равнодушие к проблемам их развития;

- установка на посильное участие в их делах и заботах, стремления к развитию своей эт-
нической и общенациональной (российской) социокультурной идентичности на основе
познания истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного на-
следия народов России и человечества.

Выпускник получит возможность для формирования:
- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятель-

ности;
- адекватной позитивной самооценки и Я - концепции.
2. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащих-

ся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,
осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образова-
ния на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с уче-
том устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважи-
тельного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде.

У выпускника сформируются:
- умение учиться, осознание важности образования и самообразования для жизни и дея-

тельности, способность применять полученные знания на практике, способность к само-
организации, к планированию и оценке своих действий, понимание их последствий;

- сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профес-
сиональной и общественной деятельности;

- умения осознанного выбора будущей профессии и возможностей реализации собствен-
ных жизненных планов;

- осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;

- навык рефлексии собственных способностей в отношении к требованиям профессии.
Выпускник получит возможность для формирования:
- выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации и интереса к учению;
- готовности к самообразованию и самовоспитанию, на протяжении всей жизни.

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

У выпускника сформируются:
- мировоззрения, соответствующее современному уровню развития науки и общественной

практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного соз-
нания, осознание своего места в поликультурном мире.



20

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

У выпускника сформируются:
- уважение к правам человека, к мнениям других людей, к их убеждениям, к их действиям,

не противоречащим законодательству;
- развитость активной гражданской позиции на основе опыта деятельностного отношения

к современным общественно-политическим процессам, происходящим в России и мире.
Выпускник получит возможность для формирования:

- толерантного сознания и поведения в поликультурном мире.

5. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в груп-
пах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьномса-
моуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом ре-
гиональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей.

У выпускника сформируются:
- навык участия в школьном самоуправлении, в решении проблем, затрагивающих права и

интересы учащихся, в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с уче-
том региональных этнокультурных и социально-экономических особенностей;

- установка на принятие принципов взаимопомощи, социальной справедливости, право-
сознания, соблюдения дисциплинарных правил, установленных в образовательной орга-
низации (гражданское воспитание);

- коммуникативная компетентность, выражающаяся в стремлении и способности вести
диалог с другими людьми, достигать взаимопонимания и находить конструктивные вы-
ходы из конфликтных ситуаций в общении и совместной деятельности со сверстниками
и взрослыми при решении образовательных, общественно полезных, учебно-
исследовательских, творческих, проектных и других задач.

6. Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на ос-
нове личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведе-
ния, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам.

У выпускника сформируются:
- неприятие идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по соци-

альным, религиозным, расовым, национальным признаками других негативных социаль-
ных явлений, развитие компетентности в решении моральных проблем на основе пове-
денческих предпочтений в пользу нравственно-этических норм в ситуациях выбора;

- неприятие нарушений нравственных и правовых норм, в том числе проявления корруп-
ции, в своем поведении и поведении других людей;

- осознанное отношение к собственным поступкам в соответствии с традиционными нрав-
ственными ценностями российского общества и индивидуальными смысло-жизненными
ориентирами доброжелательности и отзывчивости, готовности прийти на помощь чело-
веку, оказавшемуся в трудной ситуации, соблюдение этических правил отношений с
противоположным полом, со старшими и младшими, (духовно-нравственное воспита-
ние).

Выпускник получит возможность для формирования:
- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных

дилемм на основе учёта позиций участников дилемм, ориентации на их мотивы и чувст-
ва;

- устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям.

7. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со свер-
стниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образователь-
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ной, общественно полезной, учебноисследовательской, творческой и других видов дея-
тельности

У выпускника сформируются:
- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в обра-

зовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, проектной, творческой
и других видах деятельности.

8. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил инди-
видуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угро-
жающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.

У выпускника сформируются:
- ответственное отношение к жизни и установка на здоровый образ жизни, исключающей

употребление алкоголя, наркотиков, курение, нанесение иного вреда здоровью и направ-
ленный на физическое самосовершенствование на основе подвижного образа жизни, за-
нятий физической культурой и спортом;

- навыки безопасного и здорового образа жизни, в первую очередь, санитарно-
гигиенические, связанные с правильным питанием; необходимостью самозащиты от ин-
формации, причиняющей вред здоровью и психическому развитию, в том числе, в Ин-
тернет-среде);

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

Выпускник получит возможность для формирования:
- Установки на здоровый образ жизни и реализации её в поведении и поступках.

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

У выпускника сформируются:
- основы экологической культуры, соответствующей современному уровню экологическо-

го мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно¬оценочной и
практической деятельности в жизненных ситуациях: готовность к исследованию приро-
ды, готовность к занятиям сельскохозяйственным трудом, готовность к художественно-
эстетическому отражению природы, готовность к занятиям туризмом, в том числе экоту-
ризмом, готовность к осуществлению природоохранной деятельности (нетерпимое от-
ношение к действиям, приносящим вред экологии).

Выпускник получит возможность для формирования:
- экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мыш-

ления, опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической
деятельности в жизненных ситуациях.

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

У выпускника сформируются:
- осознанное принятие традиционных социокультурных, духовно-нравственных ценно-

стей семьи;
- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного приятия семейных

ценностей;
- уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.

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

У выпускника сформируются:
- способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокуль-
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турные традиции;
- сформированность основ художественной культуры учащихся как части их общей ду-

ховной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения;
- установка на необходимость следовать в повседневной практике эстетическим ценно-

стям, соответствующим культурным традициям (приобщение к культурному наследию);
- эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира;
- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического  твор-

чества, спорта, общественных отношений;
- способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориента-

ции в художественном и нравственном пространстве культуры;
- потребность в общении с художественными произведениями;
- сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности;
- уважение к истории культуры своего Отечества, Кузбасса, Промышленновского района,

выраженной, в том числе в понимании красоты человека.

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимисямежпредметные
понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуни-
кативные).

Межпредметные понятия
Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, зако-
номерность, феномен, анализ, синтезявляется овладение обучающимися основами читатель-
ской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной дея-
тельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию
и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как сред-
ством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразова-
ния, 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 бу-
дущего».

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на
первомуровненавыки работы с информацией и пополнят их.  Они смогут работать с тек-
стами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:
- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать инфор-

мацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;
- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание вы-

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

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

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

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки
основной образовательной программы основного общего образования образовательной
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организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала,
используемых методов работы и образовательных технологий.В соответствии ФГОС ООО
выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные,
коммуникативные.

Регулятивные УУД
В сфере формирования регулятивных универсальных учебных действий основными

планируемыми результатами являются сформированные действия 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.

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать но-
вые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей по-
знавательной деятельности.
Целеполагание
Выпускник научится:
- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;
- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конеч-

ный результат;
- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возмож-

ностей;
- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;
- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и

обосновывая логическую последовательность шагов.
Выпускник получит возможность научиться:
- самостоятельно ставить новые учебные задачи;
- построению жизненных планов во временной перспективе.

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтер-
нативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-
тельных задач.
Прогнозирование
Выпускник научится:
- определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной зада-

чей и составлять алгоритм их выполнения;
- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных

и познавательных задач;
- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения

учебной и познавательной задачи;
- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры,

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логиче-
скую последовательность шагов);

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

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

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

шения практических задач определенного класса;
- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.

Выпускник получит возможность научиться:
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- при планировании целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и средства их
достижения;

- выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффектив-
ный способ;

- строить жизненные планы во временной перспективе.
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дейст-
вий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответ-
ствии с изменяющейся ситуацией.
Планирование и организация действий
Выпускник научится:
- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и

критерии оценки своей учебной деятельности;
- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых резуль-

татов и оценки своей деятельности;
- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;
- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия пла-

нируемого результата;
- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся си-

туации и/или при отсутствии планируемого результата;
- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анали-

за изменений ситуации для получения запланированных характеристик продук-
та/результата;

- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристика-
ми процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характе-
ристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;

- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятель-
но.

Выпускник получит возможность научиться:
- при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать

имеющиеся условия и средства их достижения.
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-

можности ее решения.
Оценка и самооценка выполнения действий
Выпускник научится:
- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для вы-

полнения учебной задачи;
- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из це-

ли и имеющихся средств, различая результат и способы действий;
- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определен-

ным критериям в соответствии с целью деятельности;
- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внут-

ренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;
- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.

Выпускник получит возможность научиться:

- адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий.
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле-

ния осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.
Контроль
Выпускник научится:

- осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и по-
знавательных задач;
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- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и дея-
тельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной дея-
тельности и делать выводы;

- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы

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

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

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эф-
фекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (по-
вышения психофизиологической реактивности).

Выпускник получит возможность научиться:

- проводить рефлексивный анализ своей образовательной деятельности, использовать
продуктивные методы рефлексии.

Познавательные УУД
В сфере формирования познавательных универсальных учебных действий основными

планируемыми результатами являются:
 практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятель-

ности;
 развитие стратегий продуктивного (смыслового) чтения и работа с информацией;
 практическое освоение методов познания, используемых в различных областях зна-

ния и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, ре-
гулярное обращение в учебном процессе к использованию общеучебных умений, знаково-
символических средств, широкого спектра логических действий и операций.

В результате изучения всех предметов основной школы получат дальнейшее развитие
личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные учебные
действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-компетентность обу-
чающихся, составляющие психолого-педагогическую и инструментальную основы формиро-
вания 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, са-
морегуляции и рефлексии.

В ходе изучения всех учебных предметов обеспечивается функциональное развитие
обучающихся, которые в результате:

приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, способ-
ствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению
мотивации и эффективности учебной деятельности;

 овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать реше-
ния,  в том числе и в ситуациях неопределённости;    получат возможность развить способ-
ность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поис-
ку и осуществлению наиболее приемлемого решения;

 освоят умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного
рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного по-
строения различных предположений и их последующей проверки;

 овладеют продуктивным (смысловым) чтением как средством осуществления своих
дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирова-
ния своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки
к трудовой и социальной деятельности;

- основам саморегуляцииэмоциональных состояний;
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 усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык осмысленного
чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения;

 овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, про-
смотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чтением
вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением;

 овладеют основными стратегиями чтения художественных и других видов текстов и
будут способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче.

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, клас-
сифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанав-
ливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (ин-
дуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.
Выпускник научится:
- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свой-

ства;
- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему

слов;
- выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их

сходство;
- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать,

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

ниями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной дан-
ного явления, выявлять причины и следствия явлений;

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

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие
признаки;

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;
- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и

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

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

- выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее веро-
ятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществ-
ляя причинно-следственный анализ;

- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод
собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.

Выпускник получит возможность научиться:
- определять понятия;
- устанавливать причинноследственные связи;
- осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограниче-

ние понятия;
- обобщать понятия - осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков

к родовому понятию, от понятия с меньшим к понятию с большим объемом;
- осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и крите-

рии для указанных логических операций;
- строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных

связей;
- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;
- самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и

эксперимента;
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- 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.

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схе-
мы для решения учебных и познавательных задач.
Выпускник научится:
- обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные

логические связи с помощью знаков в схеме;
- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением сущест-

венных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии
с ситуацией;

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

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

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

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

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

Выпускник получит возможность научиться:
- извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в табли-

цах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных про-
цессов и явлений.

8. Смысловое чтение.
Выпускник научится:
- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельно-

сти);
- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структуриро-

вать текст;
- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
- резюмировать главную идею текста;
- преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст

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

- критически оценивать содержание и форму текста.
Выпускник получит возможность научиться:
- анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получе-

ния и переработки полученной информации и ее осмысления;
- выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного

материала с информацией текста;
- критически относиться к рекламной информации;
- находить способы проверки противоречивой информации;
- определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликт-

ной ситуации.
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в по-

знавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.
Выпускник научится:
- определять свое отношение к природной среде;
- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;
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- проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;
- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие

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

ружающей среды;
- выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные рабо-

ты.
Выпускник получит возможность:
- получения опыта участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в соз-

дании экологически безопасного уклада школьной жизни;
- придавать экологическую направленность любой деятельности;
- устанавливать причинно - следственные связи возникновения и развития явлений в эко-

системах;
- анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих изме-

нений для природы и здоровья своего и окружающих.
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей

и других поисковых систем.
Выпускник научится:
- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;
- формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации

результатов поиска;
- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.

Коммуникативные УУД
В сфере формирования коммуникативных универсальных учебных действий основными
планируемыми результатами являются:

формирование 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 со-
трудничества;

практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентно-
сти: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с учётом пози-
ции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходи-
мые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения;

определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы
коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;

развитие речевой деятельности, приобретение опыта использования речевых средств
для регуляции умственной деятельности, приобретение опыта регуляции собственного рече-
вого поведения как основы коммуникативной компетентности.

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение.
Выпускник научится:
- определять возможные роли в совместной деятельности;
- играть определенную роль в совместной деятельности;
- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мне-

ние (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятство-

вали продуктивной коммуникации;
- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;
- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдви-

гать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалент-
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ных замен);
- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибоч-

ность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
- выделять общую точку зрения в дискуссии;
- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной

перед группой задачей;
- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять

роли, договариваться друг с другом и т. д.);
- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонимани-

ем/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.
Выпускник получит возможность научиться:
- продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций  всех участни-

ков;
- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
- брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);
- следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничест-

ва на основе уважительного отношения к сверстникам и учителю, оказывать помощь и
эмоциальную поддержку участникам общения в процессе достижения общей цели со-
вместной деятельности.

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и ре-
гуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контек-
стной речью.
Выпускник научится:
- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;
- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми

(диалог в паре, в малой группе и т. д.);
- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельно-

сти;
- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с

коммуникативной задачей;
- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рам-

ках диалога;
- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием не-

обходимых речевых средств;
- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысло-

вых блоков своего выступления;
- использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя;
- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после за-

вершения коммуникативного контакта и обосновывать его.
Выпускник получит возможность научиться:
- в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать парт-

неру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
- вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дис-

куссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного
языка.

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информа-
ционно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).
Выпускник научится:
- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для
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решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;
- выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условия-
ми коммуникации;

- выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель
решения задачи;

- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструмен-
тальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и
коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочине-
ний, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;

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

информационную гигиену и правила информационной безопасности.
Выпускник получит возможность научиться:

- осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические осо-
бенности восприятия информации человеком;

- использовать возможности ИКТ в творческой деятельности в рамках учебного предмета.

1.2.5. Предметные результаты

1.2.5.1.  Русский язык и литература

Планируемые результаты для учебных предметов «Родной язык» и «Родная литература»  бу-
дут  достигнуты в рамках изучения учебных предметов «Русский язык» и «Литература».

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой системы,
лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, этниче-
ской и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внут-
ренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации,
обеспечивает:
включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание
ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному
языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов России;
осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-
нравственным развитием личности и ее социальным ростом;
приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам отечест-
венной и мировой культуры;
формирование причастности к национальным свершениям, традициям и осознание истори-
ческой преемственности поколений;
обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения
русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соот-
ветствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета;
получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях
и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвис-
тики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных
функционально-смысловых типов и жанров.

В том числе предметные результаты из предметной области "Родной язык и родная литера-
тура" должны обеспечить:
воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю
культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;

- самостоятельно использовать различные приемы поиска информации в Интернете в ходе
учебной деятельности;

- анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов;
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приобщение к литературному наследию своего народа;
формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание историче-
ской преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа;
обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся куль-
туры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соот-
ветствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;
получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях
и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвис-
тики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных
функционально-смысловых типов и жанров.

РУССКИЙ ЯЗЫК

Предметные результаты отражают:

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говоре-
ния и аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и
письменной коммуникации):
создание устных монологических высказываний разной коммуникативной направленности в
зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного рус-
ского литературного языка и речевого этикета;
умение различать монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участие в диало-
ге и полилоге;
развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, просмотрового)
и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе умение выделять глав-
ную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и выразительности;
овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основно-
го содержания, с выборочным извлечением информации);
понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-
смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разно-
видностей языка, осуществление информационной переработки текста, передача его смысла
в устной и письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения единства
темы, смысловой цельности, последовательности изложения;
умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их эффектив-
ности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;
оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного
словоупотребления;
выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной речи;
умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью
и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, аннотация,
план (включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.);
2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способ-
ностей личности в процессе образования и самообразования:
осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собственной ре-
чи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей;
соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи;
стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования русского
литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их совершенствование
и развитие;
3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: распознава-
ние и характеристика основных видов выразительных средств фонетики,
лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая и скрытая метафоры, гипер-
бола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, антони-
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мы, омонимы) в речи;
уместное использование фразеологических оборотов в речи;
корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных
формул;
использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов;
4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях;
осознание взаимосвязи его уровней и единиц;
освоение базовых понятий лингвистики:
идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм по
значению и основным грамматическим признакам;
распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий
разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова категории со-
стояния и наречия;
распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков;
распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых оттен-
ков частиц;
распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей
междометий;
5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического ана-
лиза словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста:
проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных эта-
пов анализа структуры слова), лексического, морфологического анализа слова, анализа сло-
вообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов;
проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли само-
стоятельных частей речи в предложении;
анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, основную
мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать композиционные эле-
менты текста;
определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика звуков
слова;
определение лексического значения слова, значений многозначного слова, стилистической
окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов;
деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного
анализа слова;
умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы словообра-
зования;
проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи;
характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков самостоя-
тельных частей речи, определение их синтаксической функции;
опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);
умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и зависимого
слова в словосочетании, определение его вида;
определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске;
определение грамматической основы предложения;
распознавание распространенных и нераспространенных предложений, предложений ослож-
ненной и неосложненной структуры, полных и неполных;
распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, обо-
собленных членов предложения;
обращений;
вводных и вставных конструкций;
опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных предложений с
различными видами связи, выделение средств синтаксической связи между частями сложно-
го предложения;
определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному из
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них и к функциональной разновидности языка, а также создание текстов различного типа ре-
чи и соблюдения норм их построения;
определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи предло-
жений в тексте, а также уместность и целесообразность их использования;
6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема исполь-
зуемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и
чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения:
умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач построе-
ния устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и оператив-
ный поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их строения и спосо-
бах конструирования информационных запросов;
пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде всего -
для определения лексического значения (прямого и переносного) слова, принадлежности к
его группе однозначных или многозначных слов, определения прямого и переносного значе-
ния, особенностей употребления;
пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения нормативного
написания и произношения слова;
использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей упот-
ребления фразеологизмов;
использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для морфем-
ного и словообразовательного анализа слов;
использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов;
7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими,
грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами рече-
вого этикета;
приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании устных
и письменных высказываний;
стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными стилистическими
ресурсами лексики и фразеологии языка:
поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами;
освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на письме;
применение правильного переноса слов;
применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и в
сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге;
соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного языка,
определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами;
выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи с уче-
том значения, смыслового различия, стилистической окраски;
нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, числитель-
ных, глаголов;
соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при упот-
реблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении предло-
жений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи предложений и
частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение видовременной соот-
несенности глаголов-сказуемых в связном тексте.

В том числе предметные результаты (родной язык) отражают:
1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и пись-
ма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях
формального и неформального межличностного и межкультурного общения;
2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способ-
ностей личности в процессе образования и самообразования;
3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;
4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке;
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осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, ос-
новных единиц и грамматических категорий родного языка;
5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, мор-
фемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анали-
за словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста;
6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема исполь-
зуемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на род-
ном языке адекватно ситуации и стилю общения;
7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка,
основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, ор-
фографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета;
приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и письмен-
ных высказываний;
стремление к речевому самосовершенствованию;
8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность.

Выпускник научится:
- владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными ис-
точниками, включаяСМИ и ресурсы Интернета;
- владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым)
и информационнойпереработки прочитанного материала;
- владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного
содержания, свыборочным извлечением информации) и информационной переработки тек-
стов различных функциональныхразновидностей языка;
- адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функциональ-
но-смысловых типовречи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разно-
видностей языка;
- участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологиче-
ские высказыванияразной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы
и ситуации общения с соблюдением нормсовременного русского литературного языка и ре-
чевого этикета;
- создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением
норм современногорусского литературного языка и речевого этикета;
- анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополни-
тельной информации,принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функцио-
нальной 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 ихзвукового 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
исловообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять лекси-
ческое значение слова с опоройна его морфемный состав;
- проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;
- проводить лексический анализ слова;
- опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпи-
тет, сравнение,гипербола, олицетворение);
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- опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и меж-
дометия;
- проводить морфологический анализ слова;
- применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфоло-
гического анализаслов;
- опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);
- анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их струк-
турно-смысловойорганизации 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 практикеправописания ;
- опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков пре-
пинания впредложении;
- использовать орфографические словари.
Выпускник получит возможность научиться:
- анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения
и успешности вдостижении прогнозируемого результата; понимать основные причины
коммуникативных неудач и уметь объяснять их;
- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительно-
гословоупотребления;
- опознавать различные выразительные средства языка;
- писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очер-
ки, доверенности,
резюме и другие жанры;
- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для
выражения своихчувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятель-
ности;
- участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргу-
ментировать ее,привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;
- характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда;
- использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значе-
ния слова;
- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя но-
вые задачи в учебе ипознавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей по-
знавательной деятельности;
- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбиратьнаиболее эффективные способы решения учебных и познавательных за-
дач.

ЛИТЕРАТУРА

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основно-
го общего образования отражают:
1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития;
формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в
этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;
2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей наро-
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да, как особого способа познания жизни;
3) обеспечение культурной самоидентифжации, осознание коммуникативно-эстетических
возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений российской и
мировой культуры;
4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, спо-
собного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных вы-
сказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интер-
претирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать
свое досуговое чтение;
5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражаю-
щие разные этнокультурные традиции;
6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания
принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового,
публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически
оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, от-
раженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия,
но и интеллектуального осмысления.".

В том числе предметные результаты (родная литература) отражают:
1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего раз-
вития;
формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в
этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;
2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценно-
стей народа, как особого способа познания жизни;
3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических
возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры сво-
его народа, российской и мировой культуры;
4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, спо-
собного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных вы-
сказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интер-
претирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать
свое досуговое чтение;
5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражаю-
щие разные этнокультурные традиции;
6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания
принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового,
публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически
оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, от-
раженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия,
но и интеллектуального осмысления.

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные уме-
ния, формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе основ-
ной 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 особен-

ности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.);
- характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 кл.);

оценивать систему персонажей (6–7 кл.);
- находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творче-

ской манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.); выявлять осо-
бенности языка и стиля писателя (7–9 кл.);

- определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.);
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- объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эсте-
тической проблематики произведений (7–9 кл.);

- выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи меж-
ду ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные
произведения разных жанров (8–9 кл.);

- выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских
взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения  (в каждом классе – на
своем уровне);

- пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом
классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах)
как инструментом анализа и интерпретации художественного текста;

- представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в
каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.);

- собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана,
тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литератур-
но-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятель-
но/под руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему,
для организации дискуссии  (в каждом классе – на своем уровне);

- выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою
точку зрения (в каждом классе – на своем уровне);

- выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты
- произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведе-

нию (5-9 класс);
- ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энцик-

лопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); пользоваться
каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете
(5–9 кл.) (в каждом классе – на своем уровне).

При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать,
что формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных обучаю-
щихся с разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе.

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать не-
сколько основных уровней сформированности читательской культуры.

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-
художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой «пер-
вичной действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на основе бу-
квальной «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 со-
держание литературного произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно)
типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное от-
ношение к событиям и героям – качества последних только называются/перечисляются; спо-
собность к обобщениям проявляется слабо.

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности чита-
телей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов содержа-
ния произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по действия по задан-
ному алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление системы вопросов и
ответы на них (устные, письменные).

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:
- выразительно прочтите следующий фрагмент;
- определите, какие события в произведении являются центральными;
- определите, где и когда происходят описываемые события;
- опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова героя;
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- выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для вас мес-
та;

- ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;
- определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и

т. п.
II уровеньсформированности читательской культуры характеризуется тем, что обу-

чающийся понимает обусловленность особенностей художественного произведения автор-
ской волей, однако умение находить способы проявления авторской позиции у него пока от-
сутствуют

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным,
появляется умение выделять в произведениизначимые в смысловом и эстетическом плане
отдельные элементы художественного произведения, а также возникает стремление находить
и объяснять связи между ними. Читательэтого 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 чи-
тателей, достигших  II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение аналитиче-
ских процедур с использованием теоретических понятий (нахождение элементов текста; на-
блюдение, 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 стихо-
творений и небольших прозаических произведений – рассказов, новелл) или поэпизодного;
проведение целостного и межтекстового анализа).

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:
· выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся де-

тали 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 поверхно-
стно; 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, пробле-
матике и авторской позиции.

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

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности чита-
телей, достигших  III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование художе-
ственных функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его целостно-
сти, 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:
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- выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и
т. п.

- определите художественную функцию той или иной детали, приема и т. п.;
- определите позицию автора и способы ее выражения;
- проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;
- объясните (устно, письменно) смысл названия произведения;
- озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет загла-

вия);
- напишите сочинение-интерпретацию;
- напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы..

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе
«распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» (естествен-
ным языком и специфическими художественными средствами).

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не реализует-
ся в чистом виде, тем не менее, условно можно считать, что читательское развитие школьни-
ков, 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 уровням
читательской культуры, и способность демонстрировать их во время экзаменационных ис-
пытаний служат критериями для определения степени подготовленности обучающихся ос-
новной школы. Определяя степень подготовленности, следует учесть условный характер со-
отнесения описанных заданий и разных уровней читательской культуры. Показателем дос-
тигнутых школьником результатов является не столько характер заданий, сколько качество
их выполнения. Учитель может давать одни и те же задания (определите тематику, пробле-
матику и позицию автора и докажите своё мнение) и, в зависимости от того, какие именно
доказательства приводит ученик, определяет уровень читательской культуры и выстраивает
уроки так, чтобы перевести ученика на более высокий для него уровень (работает в «зоне
ближайшего развития»).

1.2.5.2. Иностранный язык

Изучение предметной области "Иностранный язык" обеспечивает:
приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание
ценностного отношения к иностранному языку как инструменту Познания и достижения
взаимопонимания между людьми и народами;
осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, социаль-
ным и профессиональным ростом;
формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, чтение
и письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации;
обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся куль-
туры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной и
письменной речи, правилами речевого этикета.

Предметные результаты  отражают:
1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оп-
тимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального
самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образ-
цами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня
иноязычной компетентности;
2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции;
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расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и
лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой;
3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции;
4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня
владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и само-
оценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного
языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои знания в других
предметных областях."

Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь
Выпускник научится:

· вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог
побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофи-
циального 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, диа-

граммы 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 осво-
енной тематики;

· описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербаль-
ную опору (ключевые слова, план, вопросы);

· давать краткую характеристику реальных людей и литературных персо-
нажей;

· 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, вы-

ражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;
· кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную

тему в соответствии с предложенной ситуацией общения;
· кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диа-

граммы, расписание и т. п.);
· кратко излагать результаты выполненной проектной работы.

Аудирование
Выпускник научится:

· воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных ау-
тентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явле-
ний;

· воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запраши-
ваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые
явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.

Выпускник получит возможность научиться:
· выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;
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· использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии
на слух текстов, содержащих незнакомые слова.

Чтение
Выпускник научится:

· читать и понимать основное содержание несложных аутентичных тек-
стов, содержащие отдельные неизученные языковые явления;

· читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих от-
дельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую
информацию, представленную в явном и в неявном виде;

· читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, постро-
енные на изученном языковом материале;

·  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном язы-
ковом 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, вы-
ражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес);

· писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением фор-
мул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведе-
ния о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать
благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, вклю-
чая адрес);

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

· делать краткие выписки из текста с целью их использования в собст-
венных 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 деятельно-

сти;
· 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;
· правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в кон-

це повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного
предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения;

· расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форма-
том, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.

Выпускник получит возможность научиться:
· сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их

транскрипцию.
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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 интона-

ции;
· различать британские и американские варианты английского языка в

прослушанных высказываниях.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:

· узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические еди-
ницы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе много-
значные в пределах тематики основной школы;

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

· соблюдать существующие в английском языке нормы лексической соче-
таемости;

· распознавать и образовывать родственные слова с использованием сло-
восложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с ре-
шаемой коммуникативной задачей;

· распознавать и образовывать родственные слова с использованием аф-
фиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуни-
кативной задачей:

‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;
‒ именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-

tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;
‒ именаприлагательныеприпомощиаффиксовinter-; -y, -ly, -ful , -al ,

-ic,-ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive;
‒ наречия при помощи суффикса -ly;
‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при по-

мощи отрицательных префиксовun-, im-/in-;
‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th.

Выпускник получит возможность научиться:
· распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многознач-

ные слова, изученные в пределах тематики основной школы;
· знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреб-

лять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;
· распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразо-

вые глаголы;
· распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
· распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте

для обеспечения его целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast,
etc.);
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· использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (дога-
дываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным
языком, по словообразовательным элементам.

Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:

· оперировать в процессе устного и письменного общения основными
синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с
коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте:

· распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы
предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопро-
сительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побу-
дительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные;

· распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспростра-
ненные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следую-
щими в определенном порядке;

· распознавать и употреблять в речи предложения с начальнымIt;
· распознавать и употреблять в речи предложения с

начальнымThere+tobe;
· 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;
· распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохаракте

ра (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) инереальногохарактера
(Conditional II – If I were you, I would start learning French);

· распознавать и употреблять в речи имена существительные в единст-
венном 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 именитель-
ном и объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указа-
тельные, неопределенные и их производные, относительные, вопросительные;

· распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положи-
тельной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и ис-
ключения;

· распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и
слова, выражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle); наречия в положи-
тельной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исклю-
чения;

· распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые чис-
лительные;

· распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных
временных формах действительного залога: PresentSimple, FutureSimple и PastSimple,
Present и PastContinuous, PresentPerfect;

· распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства
для выражения будущего времени: SimpleFuture, tobegoingto, PresentContinuous;

· распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты
(may,can,could,beableto,must,haveto, should);

· распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах стра-
дательного залога: PresentSimplePassive, PastSimplePassive;
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· распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направле-
ния; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге.

Выпускник получит возможность научиться:
· распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: вре-

мени с союзом since; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительны-
ми 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; notso … as; either … or; neither … nor;

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

· распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing:
tolove/hatedoingsomething; Stoptalking;

· распознаватьиупотреблятьвречиконструкции It takes me …to do some-
thing; to look / feel / be happy;

· распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прила-
гательными, в правильном порядке их следования;

· распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах дей-
ствительного залога:PastPerfect, PresentPerfectContinuous, Future-in-the-Past;

· распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного
залога FutureSimplePassive, PresentPerfectPassive;

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

· распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных
форм глагола (инфинитива, герундия, причастия Iи II, отглагольного существитель-
ного) без различения их функций и употреблять их в речи;

· распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие
I+существительное» (aplayingchild) и «Причастие II+существительное» (awritten-
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 изу-
чаемого 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 письмен-
ных высказываний;

· находить сходство и различие в традициях родной страны и стра-
ны/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.
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1.2.5.3  Общественно-научные предметы

Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» обеспечивает:
формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных
основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового само-
сознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в
Конституции Российской Федерации;

понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важно-
го фактора формирования качеств личности, ее социализации;

владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между
природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на
качество жизни человека и качество окружающей его среды;

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

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

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ

Предметные результатыв соответствии с ФГОС отражают:
1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной са-

моидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как
части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного россий-
ского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопони-
мания между народами, людьми разных культур;

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о законо-
мерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, политической,
научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, цивилизационно-
го подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов;

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности
современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном
и многоконфессиональном мире;

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской,
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания
и познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и чело-
вечества;

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в
различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способ-
ностей определять и аргументировать свое отношение к ней;

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие тради-
ций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и многоконфес-
сиональном Российском государстве.

История Древнего мира. 5 класс.
Выпускник научится: Выпускник получит возмож-

ность научиться:
• определять место исторических событий во времени, • давать характеристику об-
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объяснять смысл основных хронологических понятий,
терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры);
• использовать историческую карту как источник инфор-
мации о расселении человеческих общностей в эпохи пер-
вобытности и Древнего мира, расположении древних ци-
вилизаций 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 куль-
туры; рассказывать о событиях древней истории;
• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм
государственного устройства древних обществ (с исполь-
зованием понятий «деспотия», «полис», «республика»,
«закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.);
б) положения основных групп населения в древневосточ-
ных и античных обществах (правители и подданные, сво-
бодные и рабы);  в)  религиозных верований людей в древ-
ности;
• объяснять, в чем заключались назначение и художест-
венные достоинства памятников древней культуры: архи-
тектурных сооружений, предметов быта, произведений
искусства;
• давать оценку наиболее значительным событиям и лич-
ностям древней истории.

щественного строя древних го-
сударств;
• сопоставлять свидетельства
различных исторических ис-
точников, выявляя в них общее
и различия;
• видеть проявления влияния
античного искусства в окру-
жающей среде;
• высказывать суждения о зна-
чении и месте исторического и
культурного наследия древних
обществ в мировой истории.

История Средних веков. 6 класс.
Выпускник научится: Выпускник получит возмож-

ность научиться:
• локализовать во времени общие рамки и события Сред-
невековья,  соотносить хронологию истории Руси и всеоб-
щей истории;
• использовать историческую карту как источник инфор-
мации о территории, об экономических и культурных цен-
трах государств в Средние века, о направлениях крупней-
ших передвижений людей – походов, завоеваний, колони-
заций и др.;
• проводить поиск информации в исторических текстах,
материальных исторических памятниках Средневековья;
• составлять описание образа жизни различных групп на-
селения в средневековых обществах, памятников матери-
альной и художественной культуры; рассказывать о зна-
чительных событиях средневековой истории;
• раскрывать характерные, существенные черты:
а) экономических и социальных отношений, политическо-
го строя; б) ценностей, господствовавших в средневеко-
вых обществах, религиозных воззрений, представлений
средневекового человека о мире;
• объяснять причины и следствия ключевых событий все-
общей истории Средних веков;
• сопоставлять развитие Руси и других стран в период
Средневековья, показывать общие черты и особенности (в
связи с понятиями «политическая раздробленность»,
«централизованное государство» и др.);
• давать оценку событиям и личностям всеобщей истории

• давать сопоставительную
характеристику политического
устройства государств Сред-
невековья;
• сравнивать свидетельства
различных исторических ис-
точников, выявляя в них общее
и различия;
• составлять на основе инфор-
мации учебника и дополнитель-
ной литературы описания па-
мятников средневековой куль-
туры, объяснять, в чем заклю-
чаются их художественные
достоинства и значение.
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Средних веков.
История Нового времени. 7- 9 класс.

Выпускник научится: Выпускник получит возмож-
ность научиться:

• локализовать во времени хронологические рамки и ру-
бежные события Нового времени как исторической эпохи,
основные этапы всеобщей истории Нового времени; соот-
носить хронологию истории России и всеобщей истории в
Новое время;
• использовать историческую карту как источник инфор-
мации о государствах в Новое время, об основных процес-
сах социально-экономического развития, о местах важ-
нейших событий, направлениях значительных передвиже-
ний – походов, завоеваний, колонизации и др.;
• анализировать информацию различных источников по
всеобщей истории Нового времени;
• составлять описание положения и образа жизни основ-
ных социальных групп в Новое время, памятников мате-
риальной и художественной культуры; рассказывать о
значительных событиях и личностях всеобщей истории
Нового времени;
• систематизировать исторический материал, содержа-
щийся в учебной и дополнительной литературе по всеоб-
щей истории Нового времени;
• раскрывать характерные, существенные черты:
а) экономического и социального развития стран в Новое
время; б) эволюции политического строя (включая поня-
тия «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 всеобщей истории Нового времени (социаль-
ных движений, реформ и революций, взаимодействий ме-
жду народами и др.);
• сопоставлять развитие России и других стран в Новое
время, сравнивать исторические ситуации и события;
• давать оценку событиям и личностям всеобщей истории
Нового времени.

• используя историческую кар-
ту, характеризовать социаль-
но-экономическое и политиче-
ское развитие государств в Но-
вое время;
• использовать элементы ис-
точниковедческого анализа при
работе с историческими мате-
риалами (определение принад-
лежности и достоверности
источника, позиций автора и
др.);
• сравнивать развитие России и
других стран в Новое время,
объяснять, в чем заключались
общие черты и особенности.

ИСТОРИЯ РОССИИ

Предметные результаты соответствующие требованиям ФГОС ООО:
1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоиден-

тификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как части мировой
истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: гумани-
стических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми
разных культур;

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерно-
стях развития человеческого общества в социальной, экономической, политической, научной и куль-
турной сферах; приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке со-
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циальных явлений, современных глобальных процессов;
3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности совре-

менных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и многокон-
фессиональном мире;

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнона-
циональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и познания со-
временного общества на основе изучения исторического опыта России и человечества;

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в раз-
личных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей опре-
делять и аргументировать свое отношение к ней;

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций ис-
торического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном
Российском государстве.

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

· целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и госу-
дарств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о преемствен-
ности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли России в мировой
истории;

· базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития челове-
ческого общества с древности до наших дней;

· способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы истори-
ческого 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 инфор-
мацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлеж-
ность 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 историче-
ских и культурных памятников своей страны и мира.

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 раз-

вития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории;
• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономиче-

ских 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 памят-
никах 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 средневеко-
вых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире;

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории
Средних веков;

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие чер-
ты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизованное госу-
дарство» и др.);

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков.
Выпускник получит возможность научиться:
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• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средне-
вековья (Русь, Запад, Восток);

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

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания па-
мятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются их художе-
ственные 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; соотно-
сить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время;

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других го-
сударств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах важ-
нейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизации и
др.;

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории
Нового времени;

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и дру-
гих странах в Новое время,  памятников материальной и художественной культуры;  рассказывать о
значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени;

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной ли-
тературе 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 «монар-
хия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм»,
«либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях;
д) художественной культуры Нового времени;

• объяснятьпричины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей
истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между наро-
дами и др.);

• сопоставлятьразвитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические си-
туации 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 мате-

риалами (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 описа-

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

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

Предметные результаты в соответствии с ФГОС ООО отражают:

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской
гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности,
правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Кон-
ституции Российской Федерации;

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных тео-
рий общественного развития;

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и уме-
ний для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения
типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, меж-
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личностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и
вероисповеданий, возрастов и социальных групп;

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и по-
ступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными
законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать пра-
вопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные социальные
роли в пределах своей дееспособности;

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; раз-
витие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные
оценки социальным событиям и процессам;

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изуче-
нию общественных дисциплин.

Человек. Деятельность человека
Выпускник научится: Выпускник получит возможность

научиться:
· использовать знания о биологическом и

социальном в человеке для характеристики его при-
роды;

· характеризовать основные возрастные пе-
риоды жизни человека, особенности подросткового
возраста;

· в модельных и реальных ситуациях выде-
лять сущностные характеристики и основные виды
деятельности людей, объяснять роль мотивов в дея-
тельности человека;

· характеризовать и иллюстрировать кон-
кретными примерами группы потребностей челове-
ка;

· приводить примеры основных видов дея-
тельности человека;

· выполнять несложные практические зада-
ния по анализу ситуаций, связанных с различными
способами разрешения межличностных конфликтов;
выражать собственное отношение к различным спо-
собам разрешения межличностных конфликтов.

· выполнять несложные
практические задания, основанные на
ситуациях, связанных с деятельно-
стью человека;

· оценивать роль деятельно-
сти в жизни человека и общества;

· оценивать последствия
удовлетворения мнимых потребно-
стей, на примерах показывать опас-
ность удовлетворения мнимых по-
требностей, угрожающих здоровью;

· использовать элементы
причинно-следственного анализа при
характеристике межличностных
конфликтов;

· моделировать возможные
последствия позитивного и негатив-
ного воздействия группы на человека,
делать выводы.

Общество
Выпускник научится: Выпускник получит возмож-

ность научиться:
· демонстрировать на примерах взаимосвязь при-

роды и общества, раскрывать роль природы в жизни чело-
века;

· распознавать на основе приведенных данных ос-
новные типы обществ;

· характеризовать движение от одних форм обще-
ственной жизни к другим; оценивать социальные явления
с позиций общественного прогресса;

· различать экономические, социальные, полити-
ческие, культурные явления и процессы общественной
жизни;

· выполнять несложные познавательные и практи-
ческие задания, основанные на ситуациях жизнедеятель-
ности человека в разных сферах общества;

· наблюдать и харак-
теризовать явления и события,
происходящие в различных сфе-
рах общественной жизни;

· выявлять причинно-
следственные связи общест-
венных явлений и характеризо-
вать основные направления об-
щественного развития;

· осознанно содейство-
вать защите природы.
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· характеризовать экологический кризис как гло-
бальную проблему человечества, раскрывать причины
экологического кризиса;

· на основе полученных знаний выбирать в пред-
лагаемых модельных ситуациях и осуществлять на прак-
тике экологически рациональное поведение;

· раскрывать влияние современных средств массо-
вой коммуникации на общество и личность;

· конкретизировать примерами опасность между-
народного терроризма.

Социальные нормы
Выпускник научится: Выпускник получит возмож-

ность научиться:
· раскрывать роль социальных норм как регуля-

торов общественной жизни и поведения человека;
· различать отдельные виды социальных норм;
· характеризовать основные нормы морали;
· критически осмысливать информацию мораль-

но-нравственного характера, полученную из разнообраз-
ных источников, систематизировать, анализировать полу-
ченные данные; применять полученную информацию для
определения собственной позиции, для соотнесения сво-
его поведения и поступков других людей с нравственны-
ми ценностями;

· раскрывать сущность патриотизма, гражданст-
венности; 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.

· использовать элемен-
ты причинно-следственного
анализа для понимания влияния
моральных устоев на развитие
общества и человека;

· оценивать социальную
значимость здорового образа
жизни.

Сфера духовной культуры
Выпускник научится: Выпускник получит возмож-

ность научиться:
· характеризовать развитие отдельных областей и

форм культуры,  выражать свое мнение о явлениях куль-
туры;

· описывать явления духовной культуры;
· объяснять причины возрастания роли науки в

современном мире;
· оценивать роль образования в современном об-

ществе;
· различать уровни общего образования в России;
· находить и извлекать социальную информацию

о достижениях и проблемах развития культуры из адап-
тированных источников различного типа;

· описывать духовные ценности российского на-
рода и выражать собственное отношение к ним;

· описывать процессы
создания, сохранения, трансля-
ции и усвоения достижений
культуры;

· характеризовать ос-
новные направления развития
отечественной культуры в со-
временных условиях;

· критически восприни-
мать сообщения и рекламу в
СМИ и Интернете о таких на-
правлениях массовой культуры,
как шоу-бизнес и мода.
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· объяснять необходимость непрерывного обра-
зования в современных условиях;

· учитывать общественные потребности при вы-
боре направления своей будущей профессиональной дея-
тельности;

· раскрывать роль религии в современном обще-
стве;

· характеризовать особенности искусства как
формы духовной культуры.

Социальная сфера
Выпускник научится: Выпускник получит возможность

научиться:
· описывать социальную структуру в обще-

ствах разного типа, характеризовать основные соци-
альные общности и группы;

· объяснять взаимодействие социальных
общностей и групп;

· характеризовать ведущие направления со-
циальной политики Российского государства;

· выделять параметры, определяющие соци-
альный статус личности;

· приводить примеры предписанных и дос-
тигаемых статусов;

· описывать основные социальные роли
подростка;

· конкретизировать примерами процесс со-
циальной мобильности;

· характеризовать межнациональные отно-
шения в современном мире;

· объяснять причины межнациональных
конфликтов и основные пути их разрешения;

· характеризовать, раскрывать на конкрет-
ных примерах основные функции семьи в обществе;

· раскрывать основные роли членов семьи;
· характеризовать основные слагаемые здо-

рового образа жизни; осознанно выбирать верные
критерии для оценки безопасных условий жизни;

· выполнять несложные практические зада-
ния по анализу ситуаций, связанных с различными
способами разрешения семейных конфликтов. Вы-
ражать собственное отношение к различным спосо-
бам разрешения семейных конфликтов.

· раскрывать понятия «ра-
венство» и «социальная справедли-
вость» с позиций историзма;

· выражать и обосновывать
собственную позицию по актуальным
проблемам молодежи;

· выполнять несложные
практические задания по анализу си-
туаций, связанных с различными спо-
собами разрешения семейных кон-
фликтов; выражать собственное
отношение к различным способам
разрешения семейных конфликтов;

· формировать положитель-
ное отношение к необходимости со-
блюдать здоровый образ жизни; кор-
ректировать собственное поведение
в соответствии с требованиями
безопасности жизнедеятельности;

· использовать элементы
причинно-следственного анализа при
характеристике семейных конфлик-
тов;

· находить и извлекать соци-
альную информацию о государствен-
ной семейной политике из адаптиро-
ванных источников различного типа.

Политическая сфера жизни общества
Выпускник научится: Выпускник получит возможность

научиться:
· объяснять роль политики в жизни общест-

ва;
· различать и сравнивать различные формы

правления, иллюстрировать их примерами;
· давать характеристику формам государст-

венно-территориального устройства;
· различать различные типы политических

· осознавать значение граж-
данской активности и патриотической
позиции в укреплении нашего госу-
дарства;

· соотносить различные
оценки политических событий и про-
цессов и делать обоснованные выво-
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режимов, раскрывать их основные признаки;
· раскрывать на конкретных примерах ос-

новные черты и принципы демократии;
· называть признаки политической партии,

раскрывать их на конкретных примерах;
· характеризовать различные формы уча-

стия граждан в политической жизни.

ды.

Гражданин и государство
Выпускник научится: Выпускник получит возмож-

ность научиться:
· характеризовать государственное устройство
Российской Федерации, называть органы государствен-
ной власти страны, описывать их полномочия и компе-
тенцию;
· объяснять порядок формирования органов го-
сударственной власти РФ;
· раскрывать достижения российского народа;
· объяснять и конкретизировать примерами
смысл понятия «гражданство»;
· называть и иллюстрировать примерами основ-
ные права и свободы граждан, гарантированные Консти-
туцией РФ;
· осознавать значение патриотической позиции в
укреплении нашего государства;
· характеризовать конституционные обязанности
гражданина.

· аргументированно
обосновывать влияние происхо-
дящих в обществе изменений на
положение России в мире;
· использовать знания и
умения для формирования спо-
собности уважать права других
людей, выполнять свои обязан-
ности гражданина РФ.

Основы российского законодательства
Выпускник научится: Выпускник получит воз-

можность научиться:
· характеризовать систему российского законодатель-

ства;
· раскрывать особенности гражданской дееспособно-

сти несовершеннолетних;
· характеризовать гражданские правоотношения;
· раскрывать смысл права на труд;
· объяснять роль трудового договора;
· разъяснять на примерах особенности положения не-

совершеннолетних в трудовых отношениях;
· характеризовать права и обязанности супругов, роди-

телей, детей;
· характеризовать особенности уголовного права и

уголовных правоотношений;
· конкретизировать примерами виды преступлений и

наказания за них;
· характеризовать специфику уголовной ответственно-

сти несовершеннолетних;
· раскрывать связь права на образование и обязанности

получить образование;
· анализировать несложные практические ситуации,

связанные с гражданскими, семейными, трудовыми правоот-
ношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять
признаки правонарушения, проступка, преступления;

· на основе полу-
ченных знаний о правовых
нормах выбирать в предла-
гаемых модельных ситуа-
циях и осуществлять на
практике модель право-
мерного социального пове-
дения, основанного на
уважении к закону и пра-
вопорядку;

· оценивать сущ-
ность и значение правопо-
рядка и законности, соб-
ственный возможный
вклад в их становление и
развитие;

· осознанно содей-
ствовать защите право-
порядка в обществе право-
выми способами и средст-
вами.
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· исследовать несложные практические ситуации, свя-
занные с защитой прав и интересов детей, оставшихся без по-
печения родителей;

· находить, извлекать и осмысливать информацию пра-
вового характера, полученную из доступных источников, сис-
тематизировать, анализировать полученные данные; применять
полученную информацию для соотнесения собственного пове-
дения и поступков других людей с нормами поведения, уста-
новленными законом.

Экономика
Выпускник научится: Выпускник получит воз-

можность научиться:
· объяснять проблему ограниченности экономиче-

ских ресурсов;
· различать основных участников экономической

деятельности: производителей и потребителей, предприни-
мателей и наемных работников; раскрывать рациональное
поведение субъектов экономической деятельности;

· раскрывать факторы, влияющие на производи-
тельность труда;

· характеризовать основные экономические систе-
мы, экономические явления и процессы, сравнивать их; ана-
лизировать и систематизировать полученные данные об
экономических системах;

· характеризовать механизм рыночного регулирова-
ния экономики; анализировать действие рыночных законов,
выявлять роль конкуренции;

· объяснять роль государства в регулировании ры-
ночной экономики; анализировать структуру бюджета госу-
дарства;

· называть и конкретизировать примерами виды на-
логов;

· характеризовать функции денег и их роль в эконо-
мике;

· раскрывать социально-экономическую роль и
функции предпринимательства;

· анализировать информацию об экономической
жизни общества из адаптированных источников различного
типа; анализировать несложные статистические данные, от-
ражающие 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; оцени-
вать этические нормы трудовой и предпринимательской
деятельности;

· раскрывать рациональное поведение субъектов
экономической деятельности;

· характеризовать экономику семьи; анализировать
структуру семейного бюджета;

· использовать полученные знания при анализе фак-
тов поведения участников экономической деятельности;

· анализировать с
опорой на полученные знания
несложную экономическую
информацию, получаемую из
неадаптированных источни-
ков;

· выполнять практи-
ческие задания, основанные на
ситуациях, связанных с опи-
санием состояния российской
экономики;

· анализировать и
оценивать с позиций эконо-
мических знаний сложившие-
ся практики и модели поведе-
ния потребителя;

· решать с опорой на
полученные знания познава-
тельные задачи, отражаю-
щие типичные ситуации в
экономической сфере дея-
тельности человека;

· грамотно приме-
нять полученные знания для
определения экономически ра-
ционального поведения и по-
рядка действий в конкретных
ситуациях;

· сопоставлять свои
потребности и возможно-
сти, оптимально распреде-
лять свои материальные и
трудовые ресурсы, состав-
лять семейный бюджет.
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· обосновывать связь профессионализма и жизнен-
ного успеха.

ГЕОГРАФИЯ

Предметные результаты в соответствии с ФГОС ООО

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

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода
как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, многооб-
разном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем;

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

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

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

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации геогра-
фической информации;

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических зна-
ний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного
оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории
проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и тех-
ногенных катастроф;

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к воз-
никновению и развитию или решению экологических проблем на различных территориях и
акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в ок-
ружающей среде.

Выпускник научится:
· выбирать источники географической информации (картографические, статистиче-

ские, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные ре-
шаемым задачам;

· ориентироваться в источниках географической информации (картографические,
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): нахо-
дить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и коли-
чественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их
положение в пространстве по географическим картам разного содержания и другим источ-
никам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географиче-
скую информацию, представленную в одном или нескольких источниках;

· представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географическо-
го описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-
ориентированных задач;

· использовать различные источники географической информации (картографиче-
ские, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных)
для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географи-
ческих зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе ана-



56

лиза, 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 процес-
сы; составление простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на
сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации;

· проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмо-
сферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, на-
правления 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 приро-
ды в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития;

· различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процес-
сы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регио-
нов и стран;

· использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографиче-
скими 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 приро-

ды и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран;
· устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, ма-

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

· объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;
· приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных

территорий;
· различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государст-

венной 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 приро-
ды 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 явле-
ния, характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; фак-
торы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности
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размещения населения по территории страны, географические различия в уровне занятости,
качестве и уровне жизни населения;

· использовать знания о естественном и механическом движении населения, поло-
возрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и
религиозном составе населения России для решения практико-ориентированных задач в кон-
тексте реальной жизни;

· находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседнев-
ного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных
процессов или закономерностей;

· различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональ-
ную и территориальную структуру хозяйства России;

· использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения
отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и
территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на
размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;

· объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных
регионов России;

· сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов Рос-
сии;

· 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, ис-
пользовать 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 терри-

тории
· 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 источника-

ми географической информации;
· подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о со-

временных исследованиях Земли;
· ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе;
· использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохране-

ния здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде;
· приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социаль-

но-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического ис-
пользования 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 зако-
номерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке;

· сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих гло-
бальных изменений климата;

· оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений кли-
мата для отдельных регионов и стран;
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· объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных терри-
торий 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, оцени-
вать границы с точки зрения их доступности;

· делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в резуль-
тате 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 много-

летней мерзлоты;
· выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изме-

нении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человече-
ского 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 эко-

номике;
· объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем чело-

вечества;
· оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России.

1.2.5.4. Математика и информатика

Изучение предметной области "Математика и информатика"  обеспечивает:
осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека;
формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах станов-
ления математической науки;
понимание роли информационных процессов в современном мире;
формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универ-
сальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления.
В результате изучения предметной области "Математика и информатика" обучающиеся раз-
вивают логическое и математическое мышление, получают представление о математических
моделях;
овладевают математическими рассуждениями;
учатся применять математические знания при решении различных задач и оценивать полу-
ченные результаты;
овладевают умениями решения учебных задач;
развивают математическую интуицию;
получают представление об основных информационных процессах в реальных ситуациях.

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" отра-
жают:
1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, по-
зволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления:
осознание роли математики в развитии России и мира;
возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математических от-
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крытий и их авторов;
2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать
необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением матема-
тической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования,
доказательства математических утверждений:
оперирование понятиями:
множество, элемент множества, подмножество, принадлежность, нахождение пересечения,
объединения подмножества в простейших ситуациях;
решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия;
применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к
требованию или от требования к условию;
составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация вычисли-
тельных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи;
нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения процентного отно-
шение двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышения величи-
ны;
решение логических задач;
3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных;
до действительных чисел;
овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений:
оперирование понятиями:
натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число,
рациональное число, иррациональное число;
использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при выполне-
нии вычислений;
использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении
задач;
выполнение округления чисел в соответствии с правилами;
сравнение чисел;
оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа;
4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобра-
зований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств;
умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать
построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный ре-
зультат:
выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых выражений, со-
держащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показате-
лем;
выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и выраже-
ний с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, использо-
вать формулы сокращенного умножения;
решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств сводя-
щихся к линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, изображение решений
неравенств и их систем на числовой прямой;
5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать функцио-
нально-графические представления для решения различных математических задач, для опи-
сания и анализа реальных зависимостей:
определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на
плоскости;
нахождение по графику значений функции, области определения, множества значений, ну-
лей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и убывания, наи-
большего и наименьшего значения функции;
построение графика линейной и квадратичной функций;
оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая прогрес-
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сия, геометрическая прогрессия;
использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при решении задач
из других учебных предметов;
6) овладение геометрическим языком;
развитие умения использовать его для описания предметов окружающего мира;
развитие пространственных представлений, изобразительных умений, навыков геометриче-
ских построений:
оперирование понятиями:
фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырех-
угольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед,
куб, шар;
изображение изучаемых фигур от руки и с помощью линейки и циркуля;
выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для изме-
рений длин и углов;
7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений
о простейших пространственных телах;
развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, исследования по-
строенной модели с использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры,
решения геометрических и практических задач:
оперирование на базовом уровне понятиями:
равенство фигур, параллельность и перпендикулярность прямых, углы между прямыми, пер-
пендикуляр, наклонная, проекция;
проведение доказательств в геометрии;
оперирование на базовом уровне понятиями:
вектор, сумма векторов, произведение вектора на число, координаты на плоскости;
решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, величина угла,
площадь) по образцам или алгоритмам;
8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных;
формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о раз-
личных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях;
развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, гра-
фиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих ста-
тистических характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих
явлений при принятии решений:
формирование представления о статистических характеристиках, вероятности случайного
события;
решение простейших комбинаторных задач;
определение основных статистических характеристик числовых наборов;
оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях;
наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных событий, о роли
закона больших чисел в массовых явлениях;
умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе реше-
ния прикладной задачи, изучения реального явления;
9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач
практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимо-
сти справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практиче-
ских расчетах:
распознавание верных и неверных высказываний;
оценивание результатов вычислений при решении практических задач;
выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях;
использование числовых выражений при решении практических задач и задач из других
учебных предметов;
решение практических задач с применением простейших свойств фигур;
выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в реальной
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жизни;
10) формирование информационной и алгоритмической культуры;
формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки ин-
формации;
развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;
11) формирование представления об основных изучаемых понятиях:
информация, алгоритм, модель - и их свойствах;
12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельно-
сти в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкрет-
ного исполнителя;
формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операци-
ях;
знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими структу-
рами - линейной, условной и циклической;
13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать
способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, гра-
фики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки дан-
ных;
14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с
компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной
этики и права;

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, под-
множество, 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, обык-

новенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число;
· использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при

выполнении вычислений;
· использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и

решении несложных задач;
· 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 дру-

гих 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 дейст-

вия;
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· 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 ре-

ки;
· 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 отно-

шение 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 фигу-
ры 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 прямо-

угольников;
· выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в ре-

альной жизни.
История математики

· описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития мате-
матики как науки;

· знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и
всемирной историей.
· осознавать роли математики в развитии России и мира;
· приводить примеры из отечественной и всемирной истории математических открытий и

их авторов;

Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения возможно-
сти успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях)
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.
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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 интерпрета-
ция натуральных, целых, рациональных;

· понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа;
· выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вы-

числений, обосновывать алгоритмы выполнения действий;
· использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведе-

ния 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 практи-
ческих 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 по-
строения 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 получен-

ное 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 на-
правлениях;
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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 меж-
ду 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 ситуа-
ции, 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 геометриче-
ских фигурах, представленную на чертежах;

· изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инстру-
ментов.
Измерения и вычисления

· выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов
для измерений длин и углов;

· вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных парал-
лелепипедов, кубов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

· вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади уча-
стков 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.

АЛГЕБРА

Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и обеспе-
чения 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;
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· оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, доказа-
тельство;

· приводить примеры и контрпримеры для подтвержнения своих высказываний.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

· использовать графическое представление множеств для описания реальных про-
цессов 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, арифметиче-
ский квадратный корень;

· использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений;
· использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и

решении несложных задач;
· выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами;
· оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;
· распознавать рациональные и иррациональные числа;
· сравнивать числа.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:

· оценивать результаты вычислений при решении практических задач;
· выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;
· составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из дру-

гих учебных предметов.
Тождественные преобразования

· Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых вы-
ражений, 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 разно-
сти, разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений;

· выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выраже-
ний 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, урав-
нение, 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:
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· 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 си-

туациях;
· определять положение точки по её координатам, координаты точки по её положе-

нию на координатной плоскости;
· по графику находить область определения, множество значений, нули функции,

промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наи-
меньшее значения функции;

· строить график линейной функции;
· проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной,

квадратичной, обратной пропорциональности);
· определять приближённые значения координат точки пересечения графиков

функций;
· оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая

прогрессия, геометрическая прогрессия;
· решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непосредст-

венным подсчётом без применения формул.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

· использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их
свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области
положительных и отрицательных значений и т.п.);

· использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из дру-
гих 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 ре-

шения прикладной задачи, изучения реального явления;
· оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях.

Текстовые задачи

· Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические дейст-
вия;

· строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в
которой даны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения за-
дачи;
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· 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 сни-

жение 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 вели-
чин (делать прикидку).

История математики

· Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития ма-
тематики как науки;

· знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и
всемирной историей;

· понимать роль математики в развитии России.
Методы математики

· Выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов матема-
тических задач;

· Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действи-
тельности и произведениях искусства.

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения возможно-
сти успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях
Элементы теории множеств и математической логики

· Оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, характе-
ристики 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 представ-
ление для описания реальных процессов и явлений.
Числа

· Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чи-
сел, множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, множест-
во действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональ-
ных, действительных чисел;

· понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа;
· выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных вы-

числений;
· 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 (сложе-
ние, вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, умножение);

· выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение
за скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения;

· выделять квадрат суммы и разности одночленов;
· раскладывать на множители квадратный   трёхчлен;
· выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми отрица-

тельными показателями, переходить от записи в виде степени с целым отрицательным по-
казателем к записи в виде дроби;

· выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дро-
бей, приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, деле-
ние алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую отри-
цательную степень;

· выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни;
· выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих

квадратные корни;
· выполнять преобразования выражений, содержащих модуль.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:

· выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном
виде;
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· выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других
учебных предметов.
Уравнения и неравенства

· Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение не-
равенства, равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, системы
уравнений или неравенств);

· решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью тож-
дественных преобразований;

· решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью
тождественных преобразований;

· решать дробно-линейные уравнения;
· решать простейшие иррациональные уравнения вида ( )f x a= , ( ) ( )f x g x=

;
· решать уравнения вида nx a= ;
· решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной;
· использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных нера-

венств;
· 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 сво-
дящиеся, системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других учебных пред-
метов;

· выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линей-
ных и квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении задач
других учебных предметов;

· выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для со-
ставления 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 функ-
ции, способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения и мно-
жество значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность
функции, чётность/нечётность функции;

· строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорционально-

сти, функции вида: ky a
x b

= +
+

, y x= , 3y x= , y x= ;

· на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функ-
ции y=f(x) для построения графиков функций ( )y af kx b c= + + ;

· составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точ-
ки с заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной пря-
мой;

· исследовать функцию по её графику;
· находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотон-

ности квадратичной функции;



70

· оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, гео-
метрическая 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 по-
строения поисковой схемы и решения задач;

· различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной мо-
дели 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 мето-

да, рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно;
· анализировать затруднения при решении задач;
· выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать но-

вые задачи из данной, в том числе обратные;
· интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать получен-

ное 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 на-
правлениях;

· исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке,
рассматривать разные системы отсчёта;

· решать разнообразные задачи «на части»,
· решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую ос-

нову) на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дро-
би;

· осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три
величины (на работу, на покупки, на движение).выделять эти величины и отношения ме-
жду ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задач указан-
ных 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 использова-

ния изученных методов и обосновывать решение;
· решать несложные задачи по математической статистике;
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· овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, ал-
гебраический, 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 ситуа-
ции, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые
ситуации с учётом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации,
учитывать плотность вещества;

· решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в
которых не требуется точный вычислительный результат;

· решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета.
Статистика и теория вероятностей

· Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных,
среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах вы-
борки, 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, тре-

угольник Паскаля;
· применять правило произведения при решении комбинаторных задач;
· оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, эле-

ментарное 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;

· определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграм-
мам, графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи;

· оценивать вероятность реальных событий и явлений.
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 опро-
вержение;

· выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических
задач;

· использовать математические знания для описания закономерностей в окру-
жающей действительности и произведениях искусства;

· применять простейшие программные средства и электронно-
коммуникационные системы при решении математических задач.
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Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для успешного продолжения
образования на базовом и углублённом уровнях
Элементы теории множеств и математической логики

· Свободно оперировать понятиями: множество, характеристики множества, эле-
мент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлеж-
ность, включение, равенство множеств, способы задание множества;

· задавать множества разными способами;
· проверять выполнение характеристического свойства множества;
· свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность выска-

зывания, сложные и простые высказывания, отрицание высказываний; истинность и лож-
ность утверждения и его отрицания, операции над высказываниями: и, или, не;условные вы-
сказывания (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, сме-
шанное 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;
· 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 точно-

стью;
· сравнивать действительные числа разными способами;
· упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, чис-

ла, 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 действитель-
ные числа, в том числе корни натуральных степеней.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

· выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при реше-
нии практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные способы
сравнений;

· записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с исполь-
зованием 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;
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· выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными показателями;
· оперировать понятиями  «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной перемен-

ной»,  «многочлен с несколькими переменными»,  коэффициенты многочлена,  «стандартная
запись многочлена», степень одночлена и многочлена;

· свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных вы-
ражений;

· выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с исполь-
зованием комбинаций различных приёмов;

· использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для поиска кор-
ней квадратного трёхчлена и для решения задач, в том числе задач с параметрами на основе
квадратного трёхчлена;

· 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», «тож-

дественное преобразование»;
· выполнять различные преобразования выражений,  содержащих модули.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:

· выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые ко-
эффициенты 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 урав-
нения и неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, рав-
носильные 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;
· решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами ал-

гебраическим 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 дру-
гих учебных предметов;
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· выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различ-
ных уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных предметов;

· составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач
других учебных предметов;

· составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную си-
туацию или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты.
Функции

· Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость,
зависимая и независимая переменные, функция, способы задания функции, аргумент и зна-
чение функции, область определения и множество значения функции, нули функции, проме-
жутки знакопостоянства, монотонность функции, наибольшее и наименьшее значения, чёт-
ность/нечётность функции, периодичность функции, график функции, вертикальная, гори-
зонтальная, наклонная асимптоты; график зависимости, не являющейся функцией,

· строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной, степенной
при разных значениях показателя степени, y x= ;

· использовать преобразования графика функции ( )y f x=  для построения графи-
ков функций ( )y af kx b c= + + ;

· анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров;
· свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная последова-

тельность, монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, предел последова-
тельности, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия, характеристическое
свойство арифметической (геометрической) прогрессии;

· использовать метод математической индукции для вывода формул, доказательст-
ва равенств и неравенств, решения задач на делимость;

· исследовать последовательности, заданные рекуррентно;
· решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую прогрес-

сии.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

· конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам и
явлениям, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой иссле-
дуемого процесса или явления;

· использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и яв-
лений;

· конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных пред-
метов, интерпретировать 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 её
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
события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы;

· знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические характеристи-
ки;

· 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, адекват-
ным её свойствам и цели исследования;

· анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, полученных
в процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления, решения задачи из дру-
гих учебных предметов;

· оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях.
Текстовые задачи

· Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и вы-
делять 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 опти-
мальную для рассматриваемой в задаче ситуации модель текста задачи;

· различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной моде-
ли 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 но-

вые 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
решение задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направле-
ниях, 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 отсчёта;

· решать разнообразные задачи «на части»;
· решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби;
· объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на ра-

боту, на покупки, на движение).выделять эти величины и отношения между ними, применять
их при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов;
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· владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации, ис-
пользовать их в новых ситуациях по отношению к изученным в процессе обучения;

·  решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием,
используя разные способы;

· решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с
тремя 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, алгеб-

раический, 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 учётом реальных
характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность ве-
щества; решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в кото-
рых не требуется точный вычислительный результат;

· решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчёта;
· конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действительности.

История математики

· Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в ча-
стности 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 математи-
ческих утверждений и самостоятельно применять их;

· владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для реше-
ния задач изученных методов или их комбинаций;

· характеризовать произведения искусства с учётом математических закономерно-
стей в природе, использовать математические закономерности в самостоятельном творчест-
ве.

ГЕОМЕТРИЯ

Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и обеспе-
чения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)
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 примене-

ния заданы в явной форме;
· решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгорит-

мам.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
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· использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возни-
кающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания.
Отношения

· Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, ра-
венство 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 реаль-
ной жизни.
Измерения и вычисления

· Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов
для измерений длин и углов;

· применять формулы периметра, площади и объёма, площади поверхности отдель-
ных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии;

· применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для вы-
числения длин, расстояний, площадей в простейших случаях.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

· вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в про-
стейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни.
Геометрические построения

· Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помо-
щью 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 приближённо координаты точки по её изображению на координатной

плоскости.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

· использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости
относительного движения.
История математики

· Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития ма-
тематики как науки;

· знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и
всемирной историей;

· понимать роль математики в развитии России.
Методы математики

· Выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов матема-
тических задач;

· Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действи-
тельности и произведениях искусства.

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения возможно-
сти успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях
Геометрические фигуры

· Оперировать понятиями геометрических фигур;
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· извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометриче-
ских фигурах, представленную на чертежах;

· применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предпола-
гающих несколько шагов решения;

· формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур;
· доказывать геометрические утверждения;
· владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и четырёх-

угольников).
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 треуголь-
ников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпен-
дикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники;

· применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при реше-
нии задач;

· характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружно-
стей.
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, объёме как величинами. Приме-
нять теорему Пифагора, формулы площади, объёма при решении многошаговых задач, в
которых не все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более ши-
роким количеством формул длины, площади, объёма, вычислять характеристики комбина-
ций фигур (окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, при-
менять тригонометрические формулы для вычислений в более сложных случаях, проводить
вычисления на основе равновеликости и равносоставленности;

· проводить простые вычисления на объёмных телах;
· формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объёмов и решать их.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
· проводить вычисления на местности;
· применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окру-

жающей действительности.
Геометрические построения

· Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию;
· свободно оперировать чертёжными инструментами в несложных случаях,
· выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построе-

ний 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 приёмами
построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять полу-
ченные знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях окру-
жающего мира;
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· строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обос-
нования свойств фигур;

· применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств
фигур.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

· применять свойства движений и применять подобие для построений и вычисле-
ний.
Векторы и координаты на плоскости

· Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение век-
тора на число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты на
плоскости, координаты вектора;

· выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на чис-
ло), вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между век-
торами, выполнять разложение вектора на составляющие, применять полученные знания в
физике, пользоваться формулой вычисления расстояния между точками по известным ко-
ординатам, использовать уравнения фигур для решения задач;

· применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вычис-
ление длин, углов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

· использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, гео-
графии и другим учебным предметам.
Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для успешного продолжения
образования на углублённом уровне
Геометрические фигуры

· Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и прове-
дении математических рассуждений;

· самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать
гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или опро-
вергать 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 алго-
ритм решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи до-
полнительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул для ре-
шения задач;

· формулировать и доказывать геометрические утверждения.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

· составлять с использованием свойств геометрических фигур математические мо-
дели для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследо-
вать 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 тре-
угольники;

· 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



80

· Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объём, величина угла как ве-
личинами, использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач на вы-
числение, самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений площадей и
объёмов фигур, свободно оперировать широким набором формул на вычисление при реше-
нии сложных задач, в том числе и задач на вычисление в комбинациях окружности и тре-
угольника, окружности и четырёхугольника, 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 предме-
тах и при проведении необходимых вычислений в реальной жизни.
Геометрические построения

· Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую фигу-
ру,

· владеть набором методов построений циркулем и линейкой;
· проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
· выполнять построения на местности;
· оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.

Преобразования
· Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными понятиями;
· оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований,

свободно владеть приемами построения фигур с помощью движений и преобразования по-
добия, 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 вычисле-
ний.
Векторы и координаты на плоскости

· Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведе-
ние вектора на число, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, коорди-
наты вектора;

· владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач на
вычисление и доказательства;

· выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему гео-
метрических фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных точках и т.п.) и полу-
чать 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, гео-
графии и другим учебным предметам.

ИНФОРМАТИКА

Предметные результаты в соответствии с ФГОС  отражают:
1) формирование информационной и алгоритмической культуры;
2) формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки ин-
формации;
4) развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;
5) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм,
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модель - и их свойствах;
6) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельно-
сти в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкрет-
ного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических
значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алго-
ритмическими структурами - линейной, условной и циклической;
7) формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать
способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, гра-
фики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки дан-
ных;
8) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с
компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной
этики и права.

Выпускник научится:

·различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, ин-
формационный процесс, информационная система, информационная модель и др;

·различать виды информации по способам её восприятия человеком и по способам её
представления на материальных носителях;

·раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в систе-
мах различной природы;

·приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранени-
ем, преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике;

·классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач;
·узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной

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

·определять качественные и количественные характеристики компонентов компьюте-
ра;

·узнает о 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 производ-

ные 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 дан-

ных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность кана-
ла 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 нату-
ральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; сравнивать
числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в двоичной системе
счисления;
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·записывать логические выражения составленные с помощью операций «и», «или»,
«не» и скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны зна-
чения истинности входящих в него элементарных высказываний;

·определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех базо-
вых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения;

·использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина реб-
ра 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 компьюте-

ров при их анализе; понять сходства и различия между математической моделью объекта
и его натурной моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным
описанием;

·узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит,
содержащий только два символа, например, 0 и 1;

·познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных
компьютерах и робототехнических системах;

·познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании
реальных объектов и процессов;

· ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгорит-
мов управления реальными объектами (на примере учебных автономных роботов);

· узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие
при передаче информации.

Алгоритмы и элементы программирования
Выпускник научится:
·составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов ;
·выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графиче-

ским, в том числе и в виде блок-схемы,  с помощью формальных языков и др.);
·определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения кон-

кретных 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 кон-
кретном язык программирования с использованием основных управляющих конструкций
последовательного программирования (линейная программа, ветвление, повторение, вспомо-
гательные алгоритмы);

·составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и
текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций последовательно-
го программирования и записыватьихв виде программнавыбранномязыке программиро-
вания; выполнять эти программы на компьютере;

· использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины (мас-
сивы), а также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор присваива-
ния;

·анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты
возможны при заданном множестве исходных значений;
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·использовать логические значения, операции и выражения с ними;
·записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические

выражения и вычислять их значения.
Выпускник получит возможность:
·познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со

строковыми величинами;
·создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее;
·познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения;
·познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управ-

ляет различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, оро-
сительные 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, уда-

лять, 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 исполь-

зованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона табли-
цы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и столб-
чатой);

· использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк таб-
лицы, удовлетворяющих определенному условию;

·анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете;
·проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логи-

ческих операций.
Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интер-

нет-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 ме-
неджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, слова-
ри, электронные энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с ис-
пользованием соответствующей терминологии;

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

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

и соответствующим понятийным аппаратом;
· узнает о дискретном представлении аудио-визуальных данных.

Выпускникполучитвозможность(вданномкурсеиинойучебной деятельности):
· узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств;
·практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспе-

чения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.);
·познакомиться с примерами использования математического моделирования в со-

временном мире;
·познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодей-

ствия между компьютерами, с методами поиска в Интернете;
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·познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная ин-
формация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие электрон-
ной подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности информа-
ции (пример: сравнение данных из разных источников);

·узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и на-
циональные 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.

1.2.5.5. Основы духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКНР)

Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов Рос-
сии"  обеспечивает:

воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствова-
нию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам,
взглядам людей или их отсутствию;

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

формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных ре-
лигий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении граж-
данского общества и российской государственности;

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и обще-
ства;

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

ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ

Предметные результаты

Ученик научится:
- находить на карте национально-территориальные образования Российской Федерации,
- определять влияние природных условий на жизнь и быт людей;
- описывать памятники истории и культуры народов России на основе иллюстра-
ций учебника;
- рассказывать (на основе учебника и дополнительных источников информации) о
традиционных религиях, обычаях и традициях народов России;
- готовить небольшие сообщения о национальных праздниках, народных промыс-
лах народов России, защитниках Отечества, национальных героях;
- характеризовать духовно-нравственные черты народов России, основываясь на
традиционных религиях, фольклоре и других источниках;
- различать хорошие и плохие поступки людей, оценивать их с общепринятых
нравственных позиций;
- рассказывать о составе семьи, своих обязанностей в семье, оценивать характер семей-
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ных взаимоотношений;
- оценивать, приводя примеры, своё поведение в семье, школе и вне их;
- использовать полученные в курсе «Окружающий мир» знания о правах и обязанностях
граждан России, государственной символике, государственных институтах и  др. для форми-
рования представлений о России, как общем доме для народов ее населяющих;
- объяснять значение понятий «Малая Родина», «Родина», «россиянин»;
- Приводить примеры беззаветного служения Родине – России;
- 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) сло-
весный портрет героя.
- Оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания известных лич-
ностей.
- Работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной задачей.
- Использовать информацию, полученную из разных источников, для решения учебных и
практических задач.
- Высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) пове-
дения человека.
- Оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; намечать
способы саморазвития.
- Работать с историческими источниками и документами.

Ученик получит возможность научиться:
- использовать первоначальные представления о традиционных религиях народов России, их
нравственных заповедях в общении с одноклассниками и другими людьми;
- сравнивать обычаи и традиции народов России, авторское и своё отношение к литератур-
ным героям, реальным событиям и людям;
- находить на карте столицы национально-территориальных образований России;
- соблюдать нравственные нормы поведения в семье, школе, общественных местах; заботли-
во относиться к младшим, уважать старших;
- различать нравственные и безнравственные поступки, давать оценку своим поступкам и
стараться избавиться от недостатков;
- использовать дополнительную информацию (словари, энциклопедии, детскую художест-
венную литературу, Интернет) с целью поиска ответов на вопросы, извлечения сведений об
образе жизни, обычаях и традициях, религиях народов России для создания собственных
устных и письменных сообщений, презентаций

1.2.5.6. Естественнонаучные предметы

Изучение предметной области "Естественнонаучные предметы" обеспечивает
формирование целостной научной картины мира;
понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в совре-

менном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международно-
го научного сотрудничества;

овладение научным подходом к решению различных задач;
овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить экспери-

менты, оценивать полученные результаты;
овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объ-

ективными реалиями жизни;
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воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде;
овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза

экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей сре-
ды;

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

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов,
представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на межпред-
метном анализе учебных задач.

ФИЗИКА

Предметные результаты в соответствии с ФГОСотражают:

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об
объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития других ес-
тественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата изучения
основ строения материи и фундаментальных законов физики;
2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы
(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и по-
ле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики,
атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и кванто-
вой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики;
3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических яв-
лений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных
измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание
неизбежности погрешностей любых измерений;
4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов,
средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процес-
сов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и эколо-
гических катастроф;
5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для рациональ-
ного природопользования;
6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных электри-
ческих и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и искусствен-
ных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на окружающую среду
и организм человека;
7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением полу-
ченных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых явлений с
целью сбережения здоровья;
8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и
энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и механиз-
мов.

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; анали-
зировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты наблю-
дений и опытов;
· ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без ис-
пользования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного экспе-
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римента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и формули-
ровать выводы. Примечание. При проведении исследования физических явлений измери-
тельные 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, радиа-
ционный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ изме-
рения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. Примечание.
Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми измерениями всех пе-
речисленных физических величин.
· проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых из-
мерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависи-
мости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам иссле-
дования;
· проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений соби-
рать 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 безо-
пасного 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 по-
грешности при проведении прямых измерений;
· самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с ис-
пользованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства изме-
рения 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, анализи-
руя 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, взаимо-
действие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, жидкостями и га-
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зами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную
ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук);
· описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величи-
ны: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, плотность ве-
щества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, кинетиче-
ская энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД
при совершении работы с использованием простого механизма, сила трения, амплитуда, пе-
риод и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при описании пра-
вильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы из-
мерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величи-
нами, вычислять значение физической величины;
· анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические за-
коны: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил
(нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импуль-
са, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулиров-
ку закона и его математическое выражение;
· различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, инер-
циальная система отсчета;
· решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного
тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импуль-
са, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические вели-
чины (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, ампли-
туда, 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 полу-
ченного значения физической величины.
Выпускник получит возможность научиться:
· использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения безо-
пасности 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 за-
конах; примеры использования возобновляемых источников энергии; экологических послед-
ствий исследования космического пространств;
· различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер
фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения им-
пульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (за-
кон 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 (ох-
лаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; теп-
ловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность
воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), агре-
гатные состояния вещества, поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее
при конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления;
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· 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, вы-
числять 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 явлени-
ях;
· решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, свя-
зывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная теплоемкость
вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота
сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа
условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и фор-
мулы, 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 безопас-
ности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья
и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры эко-
логических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлек-
тростанций;
· различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер
фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и
ограниченность использования частных законов;
· находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как
на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппа-
рата, так и при помощи методов оценки.

Электромагнитные явления
Выпускник научится:
· распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основ-
ные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие заря-
дов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие
магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на
движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу,
электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, отражение и преломление
света, дисперсия света.
· составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением
элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей (источник тока,
ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).
· использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и соби-
рающей линзе.
· описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические ве-
личины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопро-
тивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока,
фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина вол-
ны и частота света; при описании правильно трактовать физический смысл используемых
величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную
физическую величину с другими величинами.



90

· 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 пре-
ломления 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 прелом-
ления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое на-
пряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электри-
ческого поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость элек-
тромагнитных волн,  длина волны и частота света,  формулы расчета электрического сопро-
тивления при последовательном и параллельном соединении проводников): на основе анали-
за условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и
формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полу-
ченного значения физической величины.
Выпускник получит возможность научиться:
· использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспече-
ния безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохране-
ния здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить
примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы;
· различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер
фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность ис-
пользования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля - Ленца и др.);
· использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказа-
тельств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установлен-
ных фактов;
· находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как
на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математиче-
ского аппарата, так и при помощи методов оценки.

Квантовые явления
Выпускник научится:
· распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свой-
ства 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 чис-
ло, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно тракто-
вать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; нахо-
дить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычис-
лять значение физической величины;
· анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон со-
хранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового
числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать словес-
ную формулировку закона и его математическое выражение;
· различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного яд-
ра;
· приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивно-
сти, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. Выпускник получит воз-
можность научиться:
· использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и тех-
ническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоро-
вья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;
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· 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 электро-
станций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого термо-
ядерного синтеза.

Строение и эволюция Вселенной
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 наблю-
дениях звездного неба;
· различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет
звезды с ее температурой;
· различать гипотезы о происхождении Солнечной системы

БИОЛОГИЯ

Предметные результаты в соответствии с ФГОС отражают:
1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее разви-

тия, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результа-
те деятельности человека, для развития современных естественнонаучных представлений о
картине мира;

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологиче-
ских объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях,
об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о на-
следственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии;

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения не-
сложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, прове-
дения экологического мониторинга в окружающей среде;

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последст-
вия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выби-
рать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой
природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохране-
нию биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных;

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем
необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях бы-
строго изменения экологического качества окружающей среды;

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

Выпускник научитсяпользоваться научными методами для распознания биологиче-
ских проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, за-
кономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми
объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы и явле-
ния; ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты.
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Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностя-
ми, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значе-
ние; сведениями по истории становления биологии как науки.

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организа-
ции труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних живот-
ных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила
работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по
биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Ин-
тернета 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 отноше-
нию к живой природе, здоровью своему и окружающих;
· ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию
биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой инфор-
мации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее
содержание и данные об источнике информации;
· создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и
процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление пре-
зентацией, учитывая особенности аудитории сверстников.

Живые организмы
Выпускник научится:
· выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов расте-
ний, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов;
· аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, жи-
вотных, грибов и бактерий;
· аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и
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 орга-
низмов 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 оби-
тания;
· 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 тка-
ней, органов и систем органов;
● использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические
объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;
● знать и аргументировать основные правила поведения в природе;
● анализировать и оценивать последствия деятельности человека в  природе;
● описывать и использовать приемы выращивания и размножения  культурных растений
и домашних животных, ухода за ними;
● знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
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Выпускник получит возможность научиться:
· находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-
популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализи-
ровать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;
· основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов раз-
личных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять ра-
боту на защиту и защищать ее.
· использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами,
ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; размно-
жения 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 целе-
вые 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 выступле-
ние презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;
· работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изуче-
нием особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бакте-
рий, 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 орга-
низма человека;
· аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей сре-
ды, родства человека с животными;
· аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных;
· аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профи-
лактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения,
слуха, инфекционных и простудных заболеваний;
· объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологиче-
ских 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 при-
знаки 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 тка-
ней, органов и систем органов;
· использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические
объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их резуль-
таты;
· 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.
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Выпускник получит возможность научиться:
· объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой дов-
рачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающе-
го, кровотечениях;
· находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-
популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализи-
ровать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;
· ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собствен-
ному 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 по-
ступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов
риска на здоровье человека.
· создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его
жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать выступ-
ление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;
· работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с осо-
бенностями 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, биосфе-
ры) и процессов, характерных для сообществ живых организмов;
· аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей сре-
ды;
· аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состоя-
ния окружающей среды;
· осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их при-
надлежности к определенной систематической группе;
· раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических
объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для сохране-
ния биосферы;
· объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления
особенностей их строения и функционирования;
· объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособ-
ленности, 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 ос-
нове сравнения;
· устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и
систем органов;
· использовать методы биологической науки:наблюдать и описывать биологические объ-
екты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;
· знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оце-
нивать 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;
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· знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Выпускник получит возможность научиться:
· понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального природо-
пользования, и пути решения этих проблем;
· анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и по-
ступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов
риска на здоровье человека;
· находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе,
специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анализиро-
вать 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 цен-
ности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное от-
ношение к объектам живой природы);
· создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в
области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников информа-
ции, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверст-
ников;
· работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с тео-
ретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики,
экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную
деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад
в деятельность группы.

ХИМИЯ

Предметные результаты отражают:
1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и символиче-
ским языком химии;

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современ-
ного естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как
основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о материаль-
ном единстве мира;

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объек-
тивно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обраще-
ния с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и плани-
ровать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей сре-
ды;

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химиче-
скими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многооб-
разия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость примене-
ния веществ от их свойств;

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюде-
ния за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с исполь-
зованием лабораторного оборудования и приборов;

6) формирование представлений о значении химической науки в решении современных
экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических ката-
строф.

Выпускник научится:
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· характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент;
· описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их сущест-

венные признаки;
· раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химиче-

ский элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реак-
ция», используя знаковую систему химии;

· раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атом-
но-молекулярной теории;

· различать химические и физические явления;
· называть химические элементы;
· определять состав веществ по их формулам;
· определять валентность атома элемента в соединениях;
· определять тип химических реакций;
· называть признаки и условия протекания химических реакций;
· выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при

выполнении химического опыта;
· составлять формулы бинарных соединений;
· составлять уравнения химических реакций;
· соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов;
· пользоваться лабораторным оборудованием и посудой;
· вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ;
· вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения;
· вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе

реагентов или продуктов реакции;
· характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и

водорода;
· получать, собирать кислород и водород;
· распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород;
· раскрывать смысл закона Авогадро;
· раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»;
· характеризовать физические и химические свойства воды;
· раскрывать смысл понятия «раствор»;
· вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе;
· приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества;
· называть соединения изученных классов неорганических веществ;
· характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганиче-

ских 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 неор-

ганических 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 элемен-

та, номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева;
· объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в преде-

лах малых периодов и главных подгрупп;
· характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их по-

ложения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов;
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· 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 кристалличе-

ской решетки;
· определять вид химической связи в неорганических соединениях;
· изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами хи-

мических связей;
· раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектро-

литы», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» «восстанови-
тель», «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 газо-

образных веществ: углекислого газа, аммиака;
· распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак;
· характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов;
· называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, эта-

нол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая
кислота, глюкоза;

· оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм чело-
века;

· грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни
· определять возможность протекания реакций некоторых представителей органиче-

ских веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами.

Выпускник получит возможность научиться:

· выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах ве-
ществ 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 восстано-
вительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав;

· составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превра-
щений неорганических веществ различных классов;

· выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия
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различных факторов на изменение скорости химической реакции;
· использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в ок-

ружающей 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 деятель-

ности человека;
· создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; пони-

мать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использова-
нию лекарств, средств бытовой химии и др.

1.2.5.7. Искусство

Изучение предметной области "Искусство"  обеспечивает:
осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации

личности;
развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности

воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально
оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое отноше-
ние художественными средствами;

развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование ус-
тойчивого интереса к творческой деятельности;

формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценно-
стям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Предметные результаты

Предметные результаты изучения предметной области "Искусство" отражают:
1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей

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

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

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

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитек-
туре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и про-
странственной среды, в понимании красоты человека;

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах ви-
зуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), де-
коративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуаль-
ным образом в синтетических искусствах (театр и кино);



99

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных
техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических фор-
мах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотогра-
фия, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация);

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

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 ис-
кусстве 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 опо-

рой на народные традиции;
· создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в

цветовом решении;
· умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами де-

коративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для дан-
ного возраста уровне);

· выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного ис-
кусства (используя традиционное письмо Гжели,  Городца,  Хохломы и т.  д.)  на основе рит-
мического 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 на-
родных традиций;

· различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства;
· различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других на-

родов России;
· находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных про-
мыслов;

· различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов Рос-
сии;

· называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состо-
ит 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 изо-
бражения;

· композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными художест-
венными материалами;

· создавать образы, используя все выразительные возможности художественных ма-
териалов;
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· простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений;
· навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (ку-

хонная утварь);
· изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геомет-

рических 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 изобразитель-

ного искусства, как средство построения объема предметов и глубины пространства;
· передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в ком-

позиции натюрморта;
· творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками

на 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 перспекти-

ва;
· пользоваться правилами работы на пленэре;
· использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красо-

те; осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности живописно-
го произведения;

· 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 фор-
мата, выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, значение
каждого фрагмента в его метафорическом смысле;

· пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами
(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники;

· различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж,
пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм;

· различать и характеризовать виды портрета;
· понимать и характеризовать основы изображения головы человека;
· пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами;
· видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, ха-

рактер 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;
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· называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и
определять их произведения;

· навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры челове-
ка;

· 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 фи-

гуры человека, используя разнообразные графические материалы;
· характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный об-

раз, как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью;
· объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой жи-

вописи;
· 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 значитель-

ных событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и идеа-
лов;

· узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть име-
на 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 выбран-
ный исторический сюжет;

· творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки компози-
ции на историческую тему;

· творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов;
· представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Биб-

лии, об их мировоззренческом и нравственном значении в культуре;
· называть имена великих европейских и русских художников, творивших на биб-

лейские темы;
· узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских худож-

ников на библейские темы;
· характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества;
· рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Ве-

ликой Отечественной войны;
· описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли,

посвященные Великой Отечественной войне;
· творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому со-

бытию или историческому герою;
· анализировать художественно-выразительные средства произведений изобрази-

тельного искусства XX века;
· культуре зрительского восприятия;
· характеризовать временные и пространственные искусства;
· понимать разницу между реальностью и художественным образом;
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· 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 мате-
риалами;

· 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 творче-
стве художников-анималистов;

· опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов живот-
ных;

· систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитек-
туры 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 матери-

ал;
· 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 архи-

тектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина);
· создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в про-

странстве;
· создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-

проектов;
· получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитек-

туры и дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве ар-
хитектурно-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 формиро-

вании 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 композицион-

ный замысел;
· использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе

создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды;
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· узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киев-
ская. Фрески. Мозаики;

· различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля.
Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля;

· различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать
значение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной
жизни Руси;

· узнавать и описывать памятники шатрового зодчества;
· характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма По-

крова-на-Рву;
· раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по

характерным особенностям икону и парсуну;
· работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообраз-

ные творческие композиции в материалах по различным темам;
· различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси;
· создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими мате-

риалами и др.;
· работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись,

монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании архи-
тектурного 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 ис-

кусстве 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 мате-

риале.
Выпускник получит возможность научиться:
· активно использовать язык изобразительного искусства и различные художест-

венные материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы,
окружающего мира, технологии и др.);

· владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точ-
ку зрения в процессе изучения изобразительного искусства;

· различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер,
эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать об-
щечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства;

· выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения изобра-
зительного искусства;

· понимать специфику изображения в полиграфии;
· различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и

др.);
· различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, жи-

вописное, 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 архи-

тектуры русских художников XVIII – XIX веков;
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· называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и опреде-
лять скульптурные памятники;

· называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и оп-
ределять их произведения живописи;

· называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и опре-
делять произведения пейзажной живописи;

· понимать особенности исторического жанра, определять произведения истори-
ческой живописи;

· активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализиро-
вать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть це-
лостную картину мира, присущую произведениям искусства;

· определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники архи-
тектуры 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 ма-
териале;

· узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков;
· узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском ис-

кусстве и время их развития в истории культуры;
· осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художест-

венно-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 ма-

териалами и др.;
· работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись,

монументальная скульптура);
· использовать выразительный язык при моделировании архитектурного простран-

ства;
· характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России;
· получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших

музеев мира;
· использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной ком-

позицией;
· понимать основы сценографии как вида художественного творчества;
· понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения;
· называть имена российских художников(А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужин-

ский);
· 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;
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· 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 уме-

ния по созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов;
· добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его

стилевого единства со сценографией спектакля;
· использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять

выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств
фотографии;

· применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки
композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.;

· пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных
недочетов и случайностей;

· понимать и объяснять синтетическую природу фильма;
· применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма;
· применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра;
· использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и

компьютерного монтажа;
· применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и изобра-

зительного 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 формирова-

ния школьного телевидения;
· реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике соз-

дания видео-этюда.

МУЗЫКА

Предметные результаты в соответствии с ФГОС отражают:
1)  формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части

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

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и ассо-
циативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного
отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа музыкальных об-
разов;

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-
творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, дра-
матизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение);

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной
информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной дея-
тельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью;

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкаль-
ного вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классиче-
скому и современному музыкальному наследию;

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально вос-
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принимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной
терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной гра-
мотой в рамках изучаемого курса.

Выпускник научится:
· понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла;
· анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, ди-

намику, лад;
· определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героиче-

ских, 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 жан-

ров;
· различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музы-

кальных 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 обра-

зов;
· размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об ос-

новной 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 пес-

ни, частушки, разновидности обрядовых песен;
· понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях компози-

торов;
· понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного му-

зыкального творчества;
· распознавать художественные направления, стили и жанры классической и совре-

менной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии;
· определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в рус-

ской музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы;
· определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и на-

циональных школ в западноевропейской музыке;
· узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубеж-

ных композиторов;
· выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе

полученных знаний о стилевых направлениях;
· различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, ка-

мерно-инструментальной, симфонической музыки;
· называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн,

романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.);
· узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо);
· определять тембры музыкальных инструментов;
· называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных,

ударных, современных электронных;
· определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра на-

родных инструментов, эстрадно-джазового оркестра;
· владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы;
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· 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 произведе-

ния;
· анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современно-

сти;
· анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в раз-

личных музыкальных образах;
· творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений;
· выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюже-

та 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, изобра-

зительного 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 сопровож-

дением и без сопровождения (acappella);
· 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 ос-

новной идее, о средствах и формах ее воплощения;
· передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;
· проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятель-

ности;
· 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 за-

рубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов;
· применять современные информационно-коммуникационные технологии для запи-

си 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 состав-
лении 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 му-

зыки;
· различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), по-

нимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов;
· выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музы-

кального 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.).

1.2.5.8. Технология

Изучение предметной области "Технология" обеспечивает:
развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения

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

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

тельности;
формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического

прогресса;
формирование способности придавать экологическую направленность любой деятель-

ности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности.

Предметные результатыв соответствии с ФГОС отражают:
1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; фор-

мирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и
культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий
промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;

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

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

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

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и использо-
вания информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов
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ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания;
6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми техноло-

гиями, их востребованности на рынке труда.

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной школе:

в познавательной сфере:

· осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; форми-
рование целостного представления о техносфере, сущности технологической культу-
ры и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и преоб-
разования материалов, энергии, информации, природных объектов, а также соответ-
ствующих технологий промышленного производства; ориентация в имеющихся и
возможных средствах и технологиях создания объектов труда;

· практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельно-
сти; проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение
явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований;

· уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышлен-
ного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; распознавание
видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в техно-
логических процессах; оценка технологических свойств сырья, материалов и областей
их применения;

· развитие умений применять технологии представления, преобразования и использова-
ния информации, оценивать возможности и области применения средств и инстру-
ментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, рациональное ис-
пользование учебной и дополнительной технической и технологической информации
для проектирования и создания объектов труда;

· овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов,
правилами выполнения графической документации, овладение методами чтения тех-
нической, технологической и инструктивной информации;

· формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предме-
там для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по
предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществле-
ния технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности
деятельности; применение элементов экономики при обосновании технологий и про-
ектов;

· овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-
технологических задач; овладение элементами научной организации труда, формами
деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре произ-
водства;

в трудовой сфере:

· планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учё-
том характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и
оборудования с учётом требований технологии и материально- энергетических ресур-
сов;

· овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения
творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование последователь-
ности операций и составление операционной карты работ;

· выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандар-
тов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдение
норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигие-
ны;
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· выбор средств и видов представления технической и технологической информации в
соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения;

· контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критери-
ям и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; вы-
явление допущенных ошибок в процессе груда и обоснование способов их исправле-
ния;

· документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимо-
сти продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом
сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг;

в мотивационной сфере:

·  оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осоз-
нание ответственности за качество результатов труда;

· согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями дру-
гих участников познавательно- трудовой деятельности;

· формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми техноло-
гиями, их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору
профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или
будущей профессии в учреждениях начального профессионального или среднего спе-
циального образования;

· выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг;
оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности;

· стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денеж-
ных средств, груда; наличие экологической культуры при обосновании объекта труда
и выполнении работ;

в эстетической сфере:

· овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности
продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекла-
мы выполненного объекта или результата труда;

· рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований эргоно-
мики и элементов научной организации труда;

· умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного
творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование
работ;

· рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды;
· участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремле-

ние внести красоту в домашний быт;
в коммуникативной сфере:

· практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетент-
ности: действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия;
устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетво-
рительно владеть нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оце-
нивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать
адекватные стратегии коммуникации;

· установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или
проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации;
интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со
сверстниками и учителями;
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· сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора;
аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждеб-
ным для оппонентов образом;

· адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникатив-
ных задач; овладение устной и письменной речью; построение монологических кон-
текстных высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта
труда или услуги;

в физиолого-психологической сфере:

·  развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструмен-
тами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижение необхо-
димой точности движений при выполнении различных технологических операций;

·  соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с учё-
том технологических требований;

·  сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности.

Направление «Индустриальные технологии»

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов»
Выпускник научится:

· находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта
и осуществления выбранной технологии;

· читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы;
· выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы разра-

батываемых объектов;
· осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объек-

тов.
Выпускник получит возможность научиться:

· грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической ин-
формацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различ-
ных технических объектов;

· осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объек-
тов, имеющих инновационные элементы.

Раздел «Электротехника»

Выпускник научится:

-разбираться в адаптированной для школьников технико- технологической информации по
электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые применяются при раз-
работке, 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 учётом необходимости экономии электрической энергии.

Выпускник получит возможность научиться:
· составлять электрические схемы, которые применяются при разработке электроуста-

новок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, ис-
пользуя дополнительные источники информации (включая Интернет):
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· осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих
электрические цепи с элементами электроники.

Направление «Технологии ведения дома»

Раздел «Кулинария»

Выпускник научится:

· самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и ва-
рёных овощей и фруктов,  молока и молочных продуктов,  яиц,  рыбы,  мяса,  птицы,
различных видов теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требова-
ниям рационального питания, соблюдая правильную технологическую последова-
тельность приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила безопасной
работы.

Выпускник получит возможность научится:

· Составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма:
· Выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в бел-

ках,углеводах,белках,жирах,витаминах,минеральныхвеществах: организовать своё
рациональное питание в домашних условиях;применять различные способы  обработ-
ки пишевых продуктов в целях сохранения в них питательных веществ;

· 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 материалов»

Выпускник научится:

· изготовлять с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и декора-
тивно-прикладных работ, швей ной машины простые по конструкции модели швей-
ных изделий, пользуясь технологической документацией;

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

· выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий;
· определять и исправлять дефекты швейных изделий;
· выполнять художественную отделку швейных изделий;
· изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных

промыслов;
· определять основные стили одежды и современные направления моды.

Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельно-
сти»

Выпускник научится:

· планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулиро-
вать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогово-
го продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; состав-
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лять технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации за-
мысла; осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты вы-
полнения 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 организо-
вывать технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий;

· осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать
примерную оценку стоимости произведённого продукта как товара на рынке; разраба-
тывать вариант рекламы для продукта труда.

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение»

Выпускник научится:

· планировать варианты личной профессиональной карьеры и путей получения профес-
сионального 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 трудоустройст-

ва;ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования;
· оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской

деятельности.

1.2.5.9. Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности

Изучение предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедея-
тельности» обеспечивает:

физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обу-
чающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей предметной
области;

формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здоро-
вого и безопасного образа жизни;

понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности
жизнедеятельности;

овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, понима-
ние ценности экологического качества окружающей среды, как естественной основы безо-
пасности жизни;

понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении нацио-
нальной безопасности и защиты населения;

развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динами-
ки в развитии основных физических качеств и показателях физической подготовленности,
формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздо-
ровительных мероприятиях;

установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных
предметных областей.
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

Предметные результатыв соответствии с ФГОС  отражают:
1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных ка-

честв, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивиду-
ального здоровья;

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание
основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории разви-
тия физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать фи-
зические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных системати-
ческих занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, трениро-
вочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных возможностей
и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их в режим
учебного дня и учебной недели;

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физи-
ческой культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматиз-
ма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; обогаще-
ние опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий физической куль-
турой, форм активного отдыха и досуга;

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической
подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих
основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять трени-
рующее воздействие на него занятий физической культурой посредством использования
стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные ре-
жимы физической нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на организм во
время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией;

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и
корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности,
состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических дейст-
вий, приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использо-
вать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение
двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие основных физиче-
ских качеств, повышение функциональных возможностей основных систем организма, в том
числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).

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

этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в совре-
менном обществе;

- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовлен-
ностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек;

- раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в про-
цессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с
их помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, разви-
тия физических качеств;

- разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями,
определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим
дня и учебной недели;

- руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий,
правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных ус-
ловий;
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- руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во вре-
мя 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 конди-
ций;

- составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и
корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функцио-
нальных 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, анализиро-
вать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их;

- тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, срав-
нивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе
самостоятельных занятий физической подготовкой;

- выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения ор-
ганизма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности;

- выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на раз-
витие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координа-
ции движений);

- выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;
- выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо ос-

военных упражнений;
- выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту);
- выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона;
- выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, бас-

кетбол 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 ос-

новных 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 ритуа-
лов 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 фи-
зической подготовленности;

- проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы
и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную на-
правленность;

- проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и се-
ансов оздоровительного массажа;

- выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имею-
щихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья;

- преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных
способов лазания, прыжков и бега;
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- осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;
- выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно - спортивного ком-

плекса «Готов к труду и обороне»;
- выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта;

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Предметные результаты в соответствии с ФГОС отражают:
1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством осозна-
ния значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, тех-
ногенного и социального характера;

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни;
3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности

жизнедеятельности;
4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении на-

циональной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций при-
родного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма;

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

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

ной жизни человека;
9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и со-

циального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, об-
щества и государства;

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях
опасных и чрезвычайных ситуаций;

11) умение оказать первую помощь пострадавшим;
12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, готов-
ность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности;

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

14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельно-
сти с учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания.

Выпускник научится:
· классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности;
· использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмо-
сфере, воде и почве;
· использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов пи-
тания с использованием бытовых приборов;
· классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при ис-
пользовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов питания;
· безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и про-
дуктов питания;
· безопасно использовать бытовые приборы;
· безопасно использовать средства бытовой химии;
· безопасно использовать средства коммуникации;
· классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера;
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· предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного ха-
рактера;
· безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице;
· безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в подъез-
де;
· безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте;
· безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в кварти-
ре;
· 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 средст-
ва;
· классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде;
· адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде;
· использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде;
· классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в тури-
стических походах;
· готовиться к туристическим походам;
· адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах;
· адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности;
· добывать и поддерживать огонь в автономных условиях;
· добывать и очищать воду в автономных условиях;
· добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) 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 при-
родного характера;
· классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций при-
родного характера;
· безопасно использовать средства индивидуальной защиты;
· характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характе-
ра для личности, общества и государства;
· предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного
характера;
· классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций техно-
генного 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, нар-
котизма;
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· 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 залож-
ников;
· классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, рег-
ламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения;
· классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления
людей;
· предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого
скопления людей;
· адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления
людей;
· оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации;
· характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для
личности, общества и государства;
· классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье;
· планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего здо-
ровья;
· адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоро-
вья;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 ту-
ристических поездках;
· готовиться к туристическим поездкам;
· адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;
· анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопле-
ния людей;
· анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;
· 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;
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· характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье че-
ловека;
· классифицировать и характеризовать основные положениязаконодательных актов, ре-
гулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;
· владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осоз-
нанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании современной
культуры безопасности жизнедеятельности;
· классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи;
· оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;
· оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;
· 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 жизнедея-
тельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы
данных;
· усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
· исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и чрез-
вычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты для
доказательства предположений обеспечения личной безопасности;
· творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопас-
ности жизнедеятельности.
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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 представляет собой один из

инструментов реализации требований Федерального государственного образовательного
стандартак результатам освоения основной образовательной программы основного общего
образования, направленный на обеспечение качества образования, что предполагает вовле-
чённость в оценочную деятельность  как педагогов, так и обучающихся.

Цели оценочной деятельности:
· оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обу-

чения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внут-
реннего мониторинга, мониторинговых исследований муниципального регионального и фе-
дерального уровней;

· оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестаци-
онных процедур;

· оценка результатов деятельности образовательной организациикак основа ак-
кредитационных процедур.

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

го уровней.

Система оценки реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный
подходы к оценке образовательных достижений.

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявля-
ется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-
практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве кото-
рых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной ра-
боты с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к пред-
ставлению и интерпретации результатов измерений.

Уровневый подход к содержаниюоценки обеспечивается структурой планируемых
результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и «Выпу-
скник получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, отнесенных
к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществ-
ляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме государственной
итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, для аттеста-
ции педагогических кадров и оценки деятельности образовательной организации) строятся
на планируемых результатах, представленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпуск-
ник получит возможность научиться». Процедуры независимой оценки качества образования
и мониторинговых исследований различного уровня опираются на планируемые результаты,
представленные во всех трёх блоках.
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Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за
счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов:
базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельст-
вует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отраба-
тываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем явля-
ется достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала.

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём
оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регулятивных,
коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий);
- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, про-

межуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных дос-
тижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;

- использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и
процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управле-
ния качеством образования;

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг дру-
га (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ,
самооценки, наблюдения и др.).

Основные функции оценивания в рамках ООП основного образования:
- оценивание достигаемых планируемых образовательных результатов,
- обеспечение эффективной обратной связи,
- управление образовательным процессом.
Подходы к использованию оценивания
• формирующее оценивание: оценка применяется для получения данных о текущем со-
стоянии для определения ближайших шагов в направлении улучшения. Процесс поиска и
интерпретации данных, которые ученики и их учителя используют для того, чтобы решить,
как далеко ученики уже продвинулись в своей учёбе, куда им необходимо продвинуться и
как сделать это наилучшим образом;
• итоговое оценивание: оценка применяется для определения количества изученного ма-
териала за пройденный год или весь период обучения на данном уровне образования;
• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапред-
метных и личностных результатов общего образования);
• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе сис-
темно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-
практических и проектных задач;
• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представ-
лению их.

К компетенции образовательной организации, осуществляющей образовательную дея-
тельность, относится:
1) описание организации и содержания: а) промежуточной аттестации  в рамках урочной и
внеурочной деятельности; б) итоговой оценки по предметам, не выносимым на государст-
венную (итоговую) аттестацию ; в) оценки проектной деятельности ;
2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых результатов,
разработанного на федеральном уровне, в целях организации: а) оценки достижения плани-
руемых результатов в рамках текущего и тематического контроля; б) промежуточной атте-
стации (системы внутришкольного мониторинга); в) итоговой аттестации по предметам, не
выносимым на государственную итоговую аттестацию;
3) адаптация (при необходимости - разработка) инструментария для итоговой оценки дости-
жения планируемых результатов по предметам и/или междисциплинарным программам,
вводимым образовательной организацией, осуществляющей образовательную деятельность;
4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой диагно-
стики;
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5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности педагогов и
образовательной организации.осуществляющей образовательную деятельность, в целом в
целях организации системы внутришкольного контроля.

1.3.2. Система внутришкольногомониторингаобразовательных достижений и порт-
фельдостижений как инструменты динамикиобразовательных достижений

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:
• оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;
• оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связа-

ны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готов-
ности и способности делать осознанный выбор профиля обучения;

• оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на
основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качест-
ва учебных заданий, предлагаемых учителем учащимся.

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается реше-
нием педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основа-
нием для рекомендаций как для текущей коррекции образовательной деятельности и его ин-
дивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного
мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их
характеристиках.

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в
оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных достиже-
ний — важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебной деятельно-
сти, работы учителя или образовательной организации, осуществляющей образовательную
деятельность, системы образования в целом.

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, ме-
тапредметных и предметных), основными составляющими которой являются материалы
стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и
личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику
формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными
действиями и предметным содержанием. Внутришкольный мониторинг образовательных
достижений ведётся каждым учителем-предметником и фиксируется с помощью  классных
журналов, дневников  на бумажных или электронных носителях. Отдельные элементы из
системы внутришкольного мониторинга могут быть включены в портфель достижений уче-
ника.

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учите-
лем- предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, днев-
ников учащихся на бумажных или электронных носителях.

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть включены
в портфолио учащегося.
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Результаты, полученные в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксиру-
ются в классном журнале, а также в портфолио учащегося, и учитываются при определении
итоговой оценки.

• 1.3.3. Особенности оценки личностных результатов

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех ком-
понентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность.

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит
сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основ-
ные блока:

1) сформированность основ гражданской идентичности личности;
2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение

строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального
развития;

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые уста-
новки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов невыно-
сится на итоговую оценку учащихся, а является предметом оценки эффективности воспита-
тельно-образовательной деятельности школы и образовательных систем разного уровня. По-
этому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внеш-
них неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них раз-
рабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается на
профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики.

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития уча-
щихся возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляю-
щихся в:

• соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организа-
ции;

• участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего со-
циального окружения, страны, общественно-полезной деятельности;

• ответственности за результаты обучения;
• готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной

траектории, в том числе выбор профессии;
• ценностно-смысловых установках учащихся, формируемых средствами раз-

личных предметов в рамках системы общего образования.

Диагностика 5-8 класс (предметные +
личностные результаты +

УУД)

9 класс (предметные + личностные
результаты+УУД)

Стартовая
диагностика

Стандартизированные пись-
менные работы: тестирование;
комплексные межпредметные
работы

Стандартизированные письмен-
ные работы: тестирование

Текущее
оценивание

Письменные работы: тестиро-
вание, комплексные прове-
рочные работы, диктанты,
контрольные работы, портфо-
лио

Письменные работы: тестирова-
ние, комплексные проверочные
работы, диктанты, контрольные
работы, портфолио

Промежуточное ,
итоговое оцени-
вание

Проекты, творческие работы,
проектные задачи, комплекс-
ные работы, портфолио

Итоговый проект, портфолио,
комплексные межпредметные ра-
боты, итоговые работы по пред-
мету Экзамены (ГИА)
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Внутришкольный мониторинг организуется администрацией школы и осуществляет-
ся классным руководителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе
учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и
представляются в виде характеристики по форме, установленной образовательной организа-
цией. Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований,
возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персо-
нальных данных».

В планируемых результатах, описывающих  группу личностных результатов, от-
сутствует блок «Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты выпуск-
ников на уровне основного общего образования в полном соответствии с требованиями
Стандарта не подлежат итоговой оценке.

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов – задача и от-
ветственность системы образования и образовательного учреждения. Поэтому оценка этих
результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифи-
цированных мониторинговых исследований, результаты которых являются основанием
для принятия управленческих решений при проектировании и реализации региональных
программ развития, программ поддержки образовательного процесса, иных программ. К их
осуществлению должны быть привлечены специалисты, не работающие в данном образова-
тельном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере психологиче-
ской диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оцен-
ки в этом случае становится не прогресс личностного развития обучающегося, а эф-
фективность воспитательно-образовательной деятельности образовательного учрежде-
ния, муниципальной, региональной или федеральной системы образования. Это прин-
ципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и
метапредметных результатов.

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдель-
ных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и за-
щиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы лично-
сти, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка на-
правлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает
три основных компонента:

- характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;
- определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом

как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
- систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успеш-

ную реализацию задач начального общего образования.
Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка инди-

видуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специ-
альная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения
за ходом психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержа-
нии и возрастной периодизации развития – в форме возрастно-психологического консульти-
рования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей)
обучающихся или по запросу педагогов (или администрации образовательного учреждения)
при согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим
специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии.

Данные о достижении личностных результатов могут являться составляющими сис-
темы внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое
их использование возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006
№152-ФЗ «О персональных данных». В текущем учебном процессе в соответствии с требо-
ваниями Стандарта оценка этих достижений должна проводиться в форме, не представ-
ляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу
учащегося и может использоваться исключительно в целях оптимизации личностного
развития обучающихся.
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Результаты мониторинга качества образования обуславливают разработку формы
фиксации личностных достижений детей. В настоящее время в гимназии разработано поло-
жение о портфолио (портфеле достижений) обучающегося. Данная форма относится к разря-
ду «аутентичных» индивидуализированных оценок (то есть истинных, наиболее приближен-
ных к реальному оцениванию), ориентированных не только на процесс оценивания, но и на
самооценивание. Основной смысл – «показать все, на что ты способен».

1.3.4. Особенности оценки метапредметных результатов

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения плани-
руемых результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены
в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных действий (разделы
«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные
учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). Формирование
метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов и внеурочной
деятельности.

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются:
• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятель-

ному пополнению, переносу и интеграции;
• способность работать с информацией;
• способность к сотрудничеству и коммуникации;
• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплоще-

нию найденных решений в практику;
• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и разви-

тия;способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией

школы в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность внутришколь-
ного мониторинга устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий
строится на межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оцен-
ке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных, ком-
муникативных и познавательных учебных действий.

Наиболее адекватными формами оценки
• читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе;
• ИКТ-компетентности - практическая работа в сочетании с письменной (компью-

теризованной) частью;
• сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных

действий - наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных иссле-
дований и проектов.

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

1.3.5. Оценка проектной деятельности учащегося

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов яв-
ляется защита итогового индивидуального проекта.

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый учащимся в рам-
ках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достиже-
ния в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов дея-
тельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную
деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-
творческую, иную).

Результатом (продуктом)  проектной деятельности может быть любая из следующих
работ:
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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, изобразитель-
ного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворно-
го 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 тек-

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

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

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

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

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией
представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации учащегося и от-
зыва руководителя.

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной
деятельности на данном этапе образовательной программы. Индивидуальный проект целе-
сообразно оценивать по следующим критериям:

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, прояв-
ляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, вклю-
чая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализа-
цию/апробацию принятого решения, обоснование и создание прогноза, модели, макета, объ-
екта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку сформирован-
ности познавательных учебных действий.

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в уме-
нии раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматривае-
мой 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 ре-
сурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных страте-
гий в трудных ситуациях.

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изло-
жить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно отве-
тить на вопросы.

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального (уров-
невого) подхода или на основе аналитического подхода.

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне сфор-
мированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей совокупно-
сти основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, презентации)
по каждому из четырёх 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 учащегося в хо-
де выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что учащийся
способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, яв-
ляются основной задачей оценочной деятельности.
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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 самостоя-
тельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности регулятивных дей-

Примерное содержательное описание каждого критерия
Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности

Базовый Повышенный

Самостоятельное
приобретение знаний
и решение проблем

Работа в целом свидетельствует о
способности самостоятельно с опо-
рой на помощь руководителя ста-
вить проблему и находить пути её
решения; продемонстрирована спо-
собность приобретать новые знания
и/или осваивать новые способы дей-
ствий, достигать более глубокого
понимания изученного

Работа в целом свидетельст-
вует о способности само-
стоятельно ставить проблему
и находить пути её решения;
продемонстрировано свобод-
ное владение логическими
операциями, навыками кри-
тического мышления, умение
самостоятельно мыслить;
продемонстрирована способ-
ность на этой основе приоб-
ретать новые знания и/или
осваивать новые способы
действий, достигать более
глубокого понимания про-
блемы

Знание предмета Продемонстрировано понимание
содержания выполненной работы. В
работе и в ответах на вопросы по
содержанию работы отсутствуют
грубые ошибки

Продемонстрировано сво-
бодное владение предметом
проектной деятельности.
Ошибки отсутствуют

Регулятивные
действия

Продемонстрированы навыки опре-
деления темы и планирования рабо-
ты. Работа доведена до конца и пред-
ставлена комиссии; некоторые этапы
выполнялись под контролем и при
поддержке руководителя.
При этом проявляются отдельные
элементы самооценки и самокон-
троля учащегося

Работа тщательно спланиро-
вана и последовательно реа-
лизована, своевременно
пройдены все необходимые
этапы обсуждения и пред-
ставления.  Контроль и кор-
рекция осуществлялись са-
мостоятельно

Коммуникация Продемонстрированы навыки
оформления проектной работы и по-
яснительной записки, а также подго-
товки простой презентации. Автор
отвечает на вопросы

Тема ясно определена и по-
яснена. Текст/сообщение хо-
рошо структурированы. Все
мысли выражены ясно, ло-
гично, последовательно, ар-
гументированно. Рабо-
та/сообщение вызывает ин-
терес. Автор свободно отве-
чает на вопросы
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ствий и сформированности 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) проде-
монстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, отвечающий ис-
ходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв руководителя,
презентация проекта; 3) даны ответы на вопросы.

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 дове-
сти дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе.

Отметка за выполнение проекта выставляется классном журнале по предмету проекта.
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1.3.6. Особенности оценки предметных результатов

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

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом.
Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных
на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных со-
держанию учебных предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, регулятив-
ных, коммуникативных) действий.

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей,
тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией школы в ходе
внутришкольного мониторинга.
Функции контроля и оценки в школе:

- социальная функция проявится в требованиях, предъявляемых обществом к уровню
подготовки ребенка школьного возраста;

- образовательная функция определяет результат сравнения ожидаемого эффекта с
действительным;

- воспитательная функция выражается в рассмотрении формирования положитель-
ных мотивов учения и готовности к самоконтролю как фактору преодоления заниженной
самооценки учащихся и тревожности;

- эмоциональная функция соотносится с одним из главных законов педагогики началь-
ного обучения - младший школьник должен учиться на успехе, а старшие - проанализиро-
вать ошибки и наметить пути их устранения;

- информационная функция является основой диагноза планирования и прогнозиро-
вания;

- функция управления очень важна для развития самоконтроля учащихся, его умения
анализировать и правильно оценивать свою деятельность.

Формирование предметных результатов обеспечивается каждым учебным предметом.
Основным предметом оценки в соответствии с требованиями Стандарта является спо-

собность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на
изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержа-
нию учебных предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, регулятивных,
коммуникативных) действий.

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уров-
невого подхода, принятого в Стандарте, осуществляется в Учреждении при выделении базо-
вого уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и органи-
зации индивидуальной работы с учащимися.

Реальные достижения учащихся могут соответствовать базовому уровню,  а могут от-
личаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.

Знания учащихся оцениваются по балльной системе: «5» - отлично; «4» - хорошо;
«3» - удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно.
Результаты внеурочной деятельности не подлежат бальному оцениванию.

Оценивание знаний учащихся с 5 класса по 9 класс осуществляется по четвертям
и за год с последующим выставлением годовой, итоговой оценок.
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Характеристика цифровой оценки (отметки) с определением уровня:
Высокий уровень Средний уровень Ниже среднего уров-

ня
Низкий уровень

достижения достижения достижения достижения
планируемых планируемых планируемых планируемых
результатов результатов результатов результатов
уровень выполнения уровень достаточный уровень выполнения
требований выполнения минимальный требований ниже
значительно выше требований выше уровень выполнения удовлетворительного
удовлетворительно-
го

удовлетворительн
ого.

требований.

Выполнено 90-
100%.

Выполнено 7089% Выполнено 50-69% Выполнено менее 50 %

ОТМЕТКА «5» ОТМЕТКА «4» ОТМЕТКА «3» ОТМЕТКА «2»
«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворитель-

но»
отсутствие ошибок, наличие 2 - 3 наличие 4 - 6 ошибок наличие более 6
как по текущему, так ошибок или 4 - 6 или 7-10 недочетов

по
ошибок или более 10

и по предыдущему недочетов по текущему учебному недочетов по текуще-
учебному материа- текущему материалу; материалу;
не более одного учебному не более 3-5 ошибок более 5 ошибок или
недочета; материалу; или не более 8 более 8 недочетов по
использование не более 2 ошибок недочетов по пройденному
рациональных или 4 недочетов пройденному материалу;
приемов решения по пройденному материалу; нарушение логики;
учебной задачи; материалу; отдельные наруше- неполнота,
логичность и полно- незначительные логики изложения нераскрытость
изложения. нарушения логики материала; обсуждаемого вопроса;

изложения неполнота отсутствие
материала; обсуждаемого аргументации.
использование вопроса.
нерациональных
приемов решения
учебной задачи;
отдельные
неточности в
изложении
материала.

учащийся владеет учащийся владеет учащийся владеет учащийся не владеет
опорной системой опорной системой опорной системой опорной системой
знаний, необходи- знаний и знаний, необходимой знаний и учебными
для продолжения учебными дли продолжения действиями.
обучения на уровне действиями, образования и
осознанного необходимыми способен
произвольного для продолжения использовать их для
овладения учебными образования решения простых
действиями учебно-

познавательных и
учебно-практических
задач
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Отметка за устный ответ, выполненную письменную самостоятельную и контрольную, за
лабораторную и практическую работы заносится в классный электронный журнал 5  -  9-х
классов к следующему уроку, за исключением:

а) отметки за творческие работы по русскому языку и литературе в 5-9-х классах - не
позже, чем через неделю после их проведения;

б) отметки за сочинение по русскому языку и литературе в 9 классах - не позже, чем че-
рез неделю после их проведения;

Отметка за сочинение и диктант с грамматическим заданием выставляется в классный
журнал через дробь (за содержание/за грамотность; за содержание/за грамматическое зада-
ние).

Оценивание по предмету «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
(далее - ОДНКНР) в 7 классе производится словесной объяснительной оценкой. Оценка ус-
воения ОДНКНР включает предметные, метапредметные результаты и результаты разви-
тия личностных качеств. Содержательный контроль и оценка знаний учащихся предусмат-
ривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения курса учащимся и не до-
пускает сравнения его с другими детьми. Объектом оценивания становится его нравствен-
ная и культурологическая компетентность учащегося, его способности понимать значение
нравственных норм, правил морали в жизни человека, семьи, общества, его потребности к
духовному развитию.

Организация и содержание оценочных процедур

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обуче-
нию на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной органи-
зации в начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики об-
разовательных достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, сформиро-
ванность учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для основных
учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с инфор-
мацией, знако-символическими средствами, логическими операциями. Стартовая диагности-
ка может проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных
предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для коррек-
тировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса.

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального
продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть фор-
мирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической,

Оценивание теста по предмету:
Количество
вопросов в
тесте (100%)

Отметка

«5» «4» «3» «2»

Количество правильных ответов

5 5 4 3 2-0

10 10-9 8-7 6-5 4-0

15 14-15 13-11 10-8 7-0

30 27-30 21-24 15-20 14-0

Процент
выполнения

90-100% 70-89% 50-69% менее 50%
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способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в
обучении. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, эта-
пы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке ис-
пользуется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практиче-
ские работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооцен-
ка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом особенностей учебного предмета и осо-
бенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки явля-
ются основой для индивидуализации учебной деятельности; при этом отдельные результаты,
свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических результатов в бо-
лее сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут включаться в систему
накопленной оценки и служить основанием, например, для освобождения ученика от необ-
ходимости выполнять тематическую проверочную работу.

Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения учащимся ос-
новных умений, характеризующих достижение каждого планируемого результата на всех
этапах его формирования. Накопленная оценка фиксирует достижение:

а) предметных результатов, продемонстрированных в ходе процедур текущей и те-
матической оценки,

б) метапредметных и частично - личностных результатов, связанных с оценкой пове-
дения, прилежания, а также с оценкой готовности и способности делать осознанный выбор
профиля обучения, продемонстрированных в ходе внутришкольных мониторингов,

в) той части предметных, метапредметных и личностных результатов, отражённых в
портфолио, которая свидетельствует о достижении высоких уровней освоения планируемых
результатов и (или) позитивной динамике в освоении планируемы результатов.

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения
тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных
методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По
предметам, вводимым школой самостоятельно, тематические планируемые результаты
устанавливаются самой школой. Тематическая оценка может вестись как в ходе изученияте-
мы, так и в конце её изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они преду-
сматривали возможность оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и
каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учеб-
ной деятельности и ее индивидуализации.

Текущая, промежуточная и итоговая аттестация  осуществляется согласно положению
«О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации», Приказ №182/1 от 01.09.2014г., согласовано решением педагогического совета
МБОУ «Промышленновская СОШ №2», протокол №1 от 29 августа 2014г. Приложение № 2

Портфолио учащихся

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой
активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выражен-
ности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстри-
руемых данным учащимся.

Цель Портфолио - отслеживание, учёт и оценивание индивидуальных достижений
учащихся, повышение образовательной активности школьников, создание индивидуального
образовательного рейтинга учащегося, в котором отражены реальные достижения каждого
ученика, весь спектр его способностей, интересов, склонностей, знаний и умений.
Задачи Портфолио:

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

мообучения;
• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельно-

сти учащихся;
• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собст-
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венную учебную деятельность;
• учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий учаще-

гося по уровням образования;
• закладывать дополнительные предпосылки и возможности для его успешной социали-

зации;
• укреплять взаимодействие с семьей учащегося, повышать заинтересованность родите-

лей (законных представителей) в результатах развития ребенка и совместной педагогической
деятельности с Учреждением;

• активно вовлекать учащихся и их родителей в оценочную деятельность на основе про-
блемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования.

Оценка тех или иных достижений (результатов), входящих в портфолио. а также всего
портфолио в целом, либо за определенный период его формирования может быть как каче-
ственной, так и количественной.
Функции портфолио:

- Диагностическая — позволяет проследить личностный рост ребенка, формирование
умения учиться, дает возможность узнать особенности эмоциональной жизни ученика и
учитывать это в общении.

- Контролирующая и оценивающая — оценка своих достижений в учебной деятельно-
сти, помогает ребенку осознать и зафиксировать свои успехи, проанализировать свой учеб-
ный опыт, задуматься над результатами своего труда.

- Воспитательная — осознание в себе ученика, человека, ценностных ориентаций.
- Функция творческого развития — позволяет проявить творческие способности. Участ-
никами работы над портфолио являются учащиеся, их родители, классный

руководитель, учителя-предметники и администрация школы.
Оформляется портфолио в соответствии с принятой в Учреждении структурой. Учащие-

ся с 5-го класса оформляет портфолио самостоятельно, все записи ведет аккуратно, само-
стоятельно и систематически. Учащийся имеет право включать в накопительную папку до-
полнительные разделы, материалы, элементы оформления, отражающие его индивидуаль-
ность. Родители помогают в оформлении портфолио и осуществляют контроль за пополне-
нием портфолио.

Классный руководитель является консультантом и помощником, в основе деятельности
которого - сотрудничество, определение направленного поиска, обучение основам ведения
портфолио; организует воспитательную работу с учащимися, направленную на их личност-
ное и профессиональное самоопределение.
Осуществляет посредническую деятельность между учащимися, учителями- предметниками.
Осуществляет контроль пополнения учащимися портфолио.

Учителя-предметники проводят информационную работу с учащимися и их родите-
лями по формированию портфолио.
- Предоставляют учащимся места деятельности для накопления материалов.
- Организуют проведение олимпиад, конкурсов, конференций по предмету или образова-
тельной области.
- Разрабатывают и внедряют систему поощрений за урочную и внеурочную деятельность по
предмету.
- Проводят экспертизу представленных работ по предмету и пишут рецензии, отзывы на
учебные работы.

Администрация Учреждения организует работу и осуществляет контроль за деятель-
ностью педагогического коллектива по реализации технологии портфолио в образователь-
ной деятельности и несёт ответственность за достоверность сведений, входящих в портфо-
лио.

В портфолио фиксируется
- уровень освоения образовательной программы по виду деятельности, которым занимается

учащийся;
- особенности развития познавательных процессов, входящих в структуру специальных

способностей;
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- некоторые личностные характеристики (мотивация, ценностные ориентации, самооценка);
- результаты участия в фестивалях, смотрах, конкурсах, олимпиадах и т.п.

Кроме того, отражаются успехи учащегося, полезные дела, которые он сделал для се-
бя, своих родных, друзей и окружающих людей.

Важная цель портфолио – представить отчет по процессу образования ребенка, уви-
деть «картину» значимых образовательных результатов в целом, обеспечить отслеживание
его индивидуального прогресса в образовательном контексте, продемонстрировать его спо-
собности практически применять приобретенные знания и умения, то есть владение ключе-
выми компетенциями. Так, например, учащиеся 5-8 классов получают опыт самостоятельной
оценки своих личностных достижений,  оценки общеучебных и универсальных учебных дей-
ствий, в течение всех лет обучения в среднем звене заполняя таблицу в портфолио.

Примерная структура Портфолио:
Раздел 1. «Мой портрет».

Содержатся сведения об учащемся, наблюдения учащихся, пьедестал успехов, лист
взаимодействий, информация о семье, друзьях, школе, педагогах. Ученик ежегодно прово-
дит самоанализ собственных планов и итогов года, ставит цели и анализирует достижения.

Раздел 2. «Портфолио документов».
В раздел помещаются: сертифицированные (документированные) индивидуальные об-

разовательные достижения школьника. «Официальные документы»: копии документов об
участии в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, социальных проектах и др. мероприятиях
(копии выписок, грамот, свидетельств, сертификатов и т.п.

Раздел 3. «Портфолио работ».
Раздел включает в себя собрание творческих, исследовательских и проектных работ

ученика, информацию о дополнительных курсах, групповых занятиях, описание основных
форм и направлений его учебной и творческой активности: участие в конференциях, конкур-
сах, слётах, выставках, участие в работе творческих, временных групп и др. «Портфолио ра-
бот» оформляется в виде дневника достижений с приложениями самих работ: текстов, бу-
мажных или электронных документов, фотографий и т.д.

Раздел 4. «Портфолио отзывов»
- это характеристики отношения ученика к различным видам деятельности, представ-

ленные учителями, родителями, педагогами дополнительного образования, одноклассника-
ми, представителями общественности, анализ самого школьника своей конкретной деятель-
ности и её результатов.

В данном разделе представлены тексты заключений, рецензии, отзывы, резюме, реко-
мендательные письма и пр.)

Раздел включает в себя:
- заключение о качестве выполненной работы (в научном обществе школьников и

др.);
- рецензия на статью, опубликованную в средствах массовой информации;
- отзыв о работе в творческом коллективе учреждения дополнительного образования, о

выступлении на научно-практической конференции;
- резюме, подготовленное учащимся, с оценкой собственных учебных достижений;
- эссе учащегося, посвященное выбору направления дальнейшего обучения;
- иная информация, подтверждающая отношение учащегося к различным видам дея-

тельности.
Портфолио оформляется в соответствии в папке-накопителе с файлами на бумажных

носителях и/или в электронном виде.
По необходимости, работа учащихся с портфолио сопровождается помощью взрослых:

педагогов, родителей, классных руководителей, в ходе совместной работы которых устанав-
ливается отношения партнерства, сотрудничества. Это позволяет учащимся развивать само-
стоятельность, брать на себя контроль и ответственность.
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В конце года учащиеся, родители и классный руководитель проводят анализ личных
достижений в различных видах деятельности и намечает планы действий с учетом имею-
щихся результатов.

Кроме того, в портфолио может содержатся: «Лист моих достижений», «Мои обще-
учебные умения по предметам»,  «Моя исследовательская деятельность», опросники, анкеты
и памятки.

Таким образом, портфолио не только является современной эффективной формой
оценивания, но и помогает решать важные педагогические задачи: поддерживать учебную
мотивацию обучающихся; поощрять их активность и самостоятельность, расширять возмож-
ности обучения и самообучения; развивать навыки рефлексивной и оценочной (самооценоч-
ной) деятельности учащихся; формировать умение учиться – ставить цели, планировать и
организовывать собственную учебную деятельность.

Пополнять «Портфолио» и оценивать его материалы должен прежде всего ученик.
Учитель же примерно раз в годпроверяет и пополняет обязательную часть (итоги  контроль-
ных работ, табель успеваемости, УУД), а в остальном – обучает ученика порядку пополнения
портфолио основным набором материалов и их оцениванию по качественной шкале: «удов-
летворительно», «хорошо»,  «отлично».

Инструментами динамики образовательных достижений выступают:
- стартовая  итоговая диагностика, не носящая оценочный характер;
- психологические тесты и диагностики;
- творческие работы, включая учебные исследования и учебные проекты;
- «Портфолио».

Текущий контроль
Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного периода в

целях:
- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных образова-

тельной программой;
- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требовани-

ям ФГОС;
- проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником с

целью возможного совершенствования образовательной деятельности;
Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим соответ-

ствующую часть образовательной программы.
Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведе-

нии текущего контроля успеваемости учащихся определяются педагогическим работником,
преподающим предмет, с учетом образовательной программы и отражаются в рабочих про-
граммах учителя.
Формами текущего контроля являются:

- письменная проверка - письменный ответ учащегося на один или систему вопросов
(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, прак-
тические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные
ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое;

- устная проверка - устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме от-
вета на билеты, беседы, собеседования и другое;

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок.
Иные формы текущего контроля могут предусматриваться образовательной

программой.
В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов те-

кущего контроля могут быть зачтены выполнение тех иных заданий, проектов в ходе обра-
зовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях,
иных подобных мероприятиях.
Текущий контроль успеваемости в 5 - 9 классах фиксируется в виде отметок по учебным
предметам, курсам:
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- за устный ответ отметка выставляется учителем в ходе урока и заносится в классный
электронный журнал и дневник учащегося;

- за письменный ответ (самостоятельные, контрольные, проверочные, практические и
другие виды работ) отметка заносится в классный электронный журнал к следующему
уроку, за исключением;

- отметки за творческие работы по русскому языку и литературе в 5 - 9 классах не
позднее чем через 5 дней после их проведения;
Еженедельно классный руководитель доводит до сведения родителей (законных предста-

вителей) результаты текущего контроля успеваемости через дневник (электронный дневник)
учащихся.

Текущий контроль учащихся, временно находящихся в санаторных, медицинских учреж-
дениях осуществляется в этих заведениях, и полученные результаты учитываются при вы-
ставлении четвертных, полугодовых отметок.

Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля успевае-
мости определяются педагогическим работником в соответствии с образовательной про-
граммой и могут включать в себя проведение дополнительной работы с учащимся, индиви-
дуализацию содержания образовательной деятельности учащегося, иную корректировку об-
разовательной деятельности в отношении учащегося.

Не допускается выставление неудовлетворительной отметки сразу после длительного
пропуска занятий по уважительной причине.

При подсчете «среднего арифметического» при выставлении отметок за четверть, полу-
годие по учебному предмету в ситуации спорности выставляется оценка в пользу учащегося.

Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, подлежит
текущему контролю по предметам, включенным в этот план.

Учащиеся, получающие образование в форме семейного образования или самообразова-
ния, проходят текущий контроль по индивидуальному расписанию уроков, составленному
заместителем директора по учебно-воспитательной работе, в период зачисления учащегося в
учреждение в качестве экстерна.

Результаты внеурочной деятельности не подлежат балльному оцениванию.
Оценивание по предмету «Основы духовно-нравственной культуры народовРоссии» (далее -
ОДНКНР) в 5 классе производится в рамках предметов«Изобразительное искусство», «Му-
зыка», «История России» словесной объяснительнойоценкой. Оценка усвоения ОДНКНР
включает предметные, метапредметные результаты ирезультаты развития личностных ка-
честв. Содержательный контроль и оценка знанийучащихся предусматривает выявление ин-
дивидуальной динамики качества усвоения курсаучащимся и не допускает сравнения его с
другими детьми. Объектом оценивания становится его нравственная и культурологическая
компетентность учащегося, его способности понимать значение нравственных норм, правил
морали в жизни человека, семьи, общества, его потребности к духовному развитию.

Промежуточная аттестация

Целями проведения промежуточной аттестации являются:
- объективное установление фактического уровня освоения образовательной програм-

мы и достижения результатов освоения образовательной программы;
- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС;
- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в освое-

нии им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в
осуществлении образовательной деятельности,

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в дос-
тижении планируемых результатов освоения образовательной программы

Промежуточная аттестация в Учреждении проводится на основе принципов объектив-
ности, беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися образовательных про-
грамм осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся результатов и не может
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быть поставлена в зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта
пользования платными дополнительными образовательными услугами и иных подобных об-
стоятельств.

Освоение образовательной, в том числе отдельной части или всего объема учебного
предмета, курса образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией
учащихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установлен-
ном Учреждением.

Промежуточная аттестация проводится, начиная с 5-го класса по каждому учебному
предмету, курсу по итогам учебного года. В первых классах проводится комплексная диаг-
ностическая работа без балльного оценивания знаний учащихся, результатом которой явля-
ется уровень освоения или не освоение учащимися основных формируемых способов дейст-
вий в отношении к опорной системе знаний, необходимых для получения общего образова-
ния в следующем классе.

Формой промежуточной аттестацией в Учреждении является оценка учащегося по ито-
гам учебного года как среднее арифметическое оценок за каждую четверть во 5 - 9-х клас-
сах.

Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации является основанием
для перевода в следующий класс, продолжения обучения в классах и допуска учащихся 9х к
государственной итоговой аттестации. Решения по данным вопросам принимаются педаго-
гическим советом Учреждения.

Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок
проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом.

Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях педагогического совета
Учреждении.

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или несколь-
ким учебным предметам, курсам образовательной программы или непрохождение промежу-
точной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической задол-
женностью.

Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
Учреждение создает условия учащемуся для ликвидации академической задолженности

и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации.
Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную ат-

тестацию по соответствующим учебному предмету, курсу не более двух раз в сроки, опреде-
ляемые Учреждением, в пределах одного года с момента образования академической задол-
женности. В указанный период не включаются время болезни обучающегося, нахождение
его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам.

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Учреждением создается ко-
миссия.

Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной аттеста-
ции.

Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам или
имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.

Учащиеся в Учреждении по образовательным программам начального общего, основ-
ного общего образования, среднего общего образования, не ликвидировавшие в установлен-
ные сроки академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их ро-
дителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на
обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с рекоменда-
циями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному
учебному плану.

Учреждение информирует родителей учащегося о необходимости принятия решения
об организации дальнейшего обучения учащегося в письменной форме.
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Итоговая оценка по предметам не выносимым
на государственную итоговую аттестацию

Предметом итоговой оценки освоения учащимися основной образовательной про-
граммы основного общего образования является достижение предметных и метапредметных
результатов, описанных в разделе «Выпускник научится», необходимых для продолжения
образования. При итоговом оценивании результатов освоения учащимися основной образо-
вательной программы основного общего образования учитываются сформированность уме-
ний выполнения проектной деятельности и способность к решению учебно-практических и
учебно-познавательных задач.

Не подлежат итоговой оценке результаты индивидуальных достижений обучающихся,
к которым относятся   ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные
характеристики.  Обобщённая оценка этих и других личностных результатов освоения обу-
чающимися основных образовательных программ осуществляется в ходе различных монито-
ринговых исследований.

Итоговая оценка выпускника формируется на основе:
- результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем

предметам,  итоговых комплексных работ на межпредметной основе,
- результатов промежуточной аттестации обучающихся, отражающих динамику их

индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми результата-
ми освоения основной образовательной программы основного общего образования;

- оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;
- оценки за выполнение и защиту проекта.

При этом полученные результаты характеризуют уровень освоения обучающимися
опорной системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредмет-
ными действиями.

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов
(на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении
обучающимися основными познавательными, регулятивными и коммуникативными дейст-
виями и приобретении способности к проектированию и осуществлению целесообразной и
результативной деятельности.

Итоговые отметки за освоение программы основного общего образования по предме-
там, не выносимым на государственную итоговую аттестацию, выставляются на основе го-
довой отметки выпускника за 9  класс.  В свою очередь годовые отметки по предметам,  не
выносимым на государственную итоговую аттестацию, выпускникам 9 класса выставляются
как среднее арифметическое оценок за каждую четверть. Четвертная оценка  является сред-
ним арифметическим текущих оценок, тематических и итоговых контрольных работ.

Годовые отметки по предметам, не выносимым на государственную итоговую атте-
стацию, выставляются за 2 дня до педагогического совета о допуске к государственной ито-
говой аттестации. К государственной итоговой аттестации допускаются выпускники школы,
имеющие годовые отметки по всем общеобразовательным предметам учебного плана не ни-
же удовлетворительных. Решение о допуске к государственной итоговой аттестации прини-
мается педагогическим советом школы и оформляется не позднее 25 мая текущего учебного
года.

По окончании государственной итоговой аттестации педагогический совет образова-
тельного учреждения на основе выводов, сделанных классными руководителями и учителя-
ми отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успешном ос-
воении данным обучающимся основной образовательной программы основного общего об-
разования и выдачи документа государственного образца об уровне образования - аттестата
об основном общем образовании. Одновременно  рассмотриваются и утверждаются характе-
ристики обучающихся, с учётом которых осуществляется приём в профильные классы стар-
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шей школы.
В характеристике обучающегося:
- отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося;
- даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного образо-

вания с учётом выбора, сделанного выпускников, а также с учётом успехов и проблем обу-
чающегося.

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, подтверждаются материалами
мониторинга образовательных достижений и другими объективными показателями.

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать од-
нозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче документа
государственного образца об уровне образования – аттестата об основном общем образова-
нии -  принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных достиже-
ний выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рам-
ках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки
Российской Федерации.
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1.3.7. Государственная итоговая аттестация учащихся.

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную аккре-
дитацию основных образовательных программ, является государственной итоговой аттеста-
цией (далее ГИА). ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями в це-
лях определения соответствия результатов освоения учащимися основных образовательных
программ соответствующим требованиям федерального государственного образовательного
стандарта или образовательного стандарта.

Формы ГИА, порядок проведения такой аттестации по соответствующимобразова-
тельным программам различного уровня и в любых формах (включая требованияк использо-
ванию средств обучения и воспитания, средств связи при проведении ГИА,требования,
предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению государственнойитоговой аттестации,
порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или)аннулирования результатов
государственной итоговой аттестации) определяютсяфедеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработкегосударственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования, если настоящим Федеральным законом не
установлено иное.

К ГИА допускается учащийся, не имеющий академической задолженности и в пол-
ном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не
установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствую-
щим образовательным программам.

Учащиеся, не прошедшие ГИА или получившие на государственной итоговой атте-
стации неудовлетворительные результаты, вправе пройти государственную ГИА в сроки,
определяемые порядком проведения ГИА по соответствующим образовательным програм-
мам.

Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение государственной итого-
вой аттестации.

Государственные экзаменационные комиссии для проведения ГИА по образователь-
ным программам основного общего образования создаются уполномоченными органами ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации при проведении государственной
итоговой аттестации на территориях субъектов Российской Федерации.

ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике) и
два экзамена по выбору учащегося. ГИА проводится в форме основного государственного
экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных материалов, представляю-
щих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письмен-
ных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по решению образовательной
организации (государственный выпускной экзамен - ГВЭ).

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основ-
ного общего образования включает две составляющие:
- результаты промежуточной аттестации учащихся, отражающие динамику их индивиду-
альных образовательных достижений в соответствии с планируемыми результатами освое-
ния основной образовательной программы основного общего образования;
- результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие уро-
вень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования.

К результатам индивидуальных достижений учащихся, не подлежащим итоговой
оценке, относятся ценностные ориентации учащегося и индивидуальные личностныехарак-
теристики. Обобщенная оценка этих и других личностных результатов освоения учащимися
основных образовательных программ должна осуществляться в ходе различных мониторин-
говых исследований.

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результа-
тов только внутренней оценки.
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Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования госу-
дарственного образца - аттестате об основном общем образовании.

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов
внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося.

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов по
каждому учебному предмету, а также об овладении учащимся основными познавательными,
регулятивными и коммуникативными действиями и приобретении способности к проекти-
рованию и осуществлению целесообразной и результативной деятельности.

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных классными руководителями
и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об ус-
пешном освоении данным учащимся основной образовательной программы основного об-
щего образования и выдачи документа об образовании — аттестата об основном общем об-
разовании.

В случае если полученные учащимся итоговые оценки не позволяют сделать однознач-
ного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче документа об обра-
зовании — 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, устанавли-
ваемых Министерством образования и науки Российской Федерации.

Решение о выдаче документа об образовании — аттестата об основном общем обра-
зовании принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики уча-
щегося, с учётом которой осуществляется приём в классы старшей школы. Характеристика
готовится на основании:

• объективных показателей образовательных достижений учащегося на уровне ос-
новного образования,

• портфолио выпускника;
• экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного вы-

пускника на уровне основного общего образования.
В характеристике выпускника:
• отмечаются образовательные достижения учащегося по освоению личностных, ме-

тапредметных и предметных результатов;
• даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной

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

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной
траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей).

1.3.8. Внутренняя и внешняя оценка планируемых результатов

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласо-
ванные между собой системы оценок: внешнюю оценку (оценка, осуществляемая внешними
по отношению к школе службами); внутреннюю оценку (оценка, осуществляемая самой
школой - учащимися, педагогами, администрацией).

Внешняя оценка планируемых результатов образования
Внешняя оценка образовательных результатов проводится на старте (в начале 5-го

класса) в рамках регионального мониторинга качества образования. В случае, если внешняя
диагностика в начале 5-го класса не проводится, то она заменяется внутренней диагности-
кой.

Основная цель диагностики - определить готовность перехода пятиклассников к обу-
чению на следующем уровне школьного образования.

Готовность обучения в основной школе может определяться двумя параметрами:
• сформированностью у учащихся желания и основ умения учиться (учебная гра-
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мотность в рамках автономного действия);
• уровнем освоения основных культурных предметных средств/способов действия

необходимых для продолжения обучения в основной школе.
Развитое умение учиться есть характеристика субъекта учения, способного к самостоя-

тельному выходу за пределы собственной компетентности для поиска способов действия в
новых ситуациях. Формирование умения учиться - задача всех уровней школьного образо-
вания и она напрямую связано со сквозными образовательными результатами (инициативой,
самостоятельностью и ответственностью). Она не может быть полностью решена в рамках
начальной школы. Однако если в начальной школе не заложены основы этого умения, то на
следующих уровнях образования учащиеся не смогут стать субъектами собственного обра-
зования. Человек, умеющий учиться, не останавливается перед задачей, для решения кото-
рой у него нет готовых средств, он ищет способы ее решения.

В умении учиться выделяются две составляющие:
1. Рефлексивные действия, необходимые для того, чтобы опознавать новую задачу,

для решения которой человеку недостает его знаний и умений, и ответить на первый вопрос
самообучения: чему учиться?

2. Поисковые действия, которые необходимы для приобретения недостающих уме-
ний, знаний, способностей, для ответа на второй вопрос самообучения: как научиться? Для
выявления основ данного умения используется комплексный тест на учебную грамотность.
Учебная грамотность - это тип и уровень того материала, который ребенок может самостоя-
тельно осваивать, контролируя результат, а затем гибко использовать в разнообразных кон-
текстах.

В рамках государственной итоговой аттестации (9 класс). Предметом государствен-
ной итоговой аттестации освоения учащимися основной образовательной программы основ-
ного общего образования являются достижения предметных и метапредметных результатов
освоения основной образовательной программы основного общего образования в рамках
учебных дисциплин, необходимых для продолжения образования. Итоговая аттестация по
результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования
включает три составляющие:

• результаты промежуточной аттестации учащихся за последние три года (7-9 классы),
отражающие, прежде всего, динамику индивидуальных образовательных достижений уча-
щихся в соответствии с планируемыми результатами освоения основной образовательной
программы основного общего образования;

• итоги внеучебных (школьных и внешкольных) достижений учащихся за 7-9-й классы,
которые оформляются в специальное индивидуальное портфолио учащихся;

• результаты экзаменационных испытаний (экзамены) выпускников, характеризующие
уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной про-
граммы основного общего образования.

Внутренняя оценка планируемых результатов образования
Внутренняя оценка предметных и метапредметных результатов образовательного уч-

реждения включает в себя стартовое, текущее (формирующее) и промежуточное оценива-
ние.

Стартовое оценивание
Предметом стартового оценивания, которое проводится в начале каждого учебного

года, является определение остаточных знаний и умений учащихся относительно прошедше-
го учебного года, позволяющего учителю организовать эффективно процесс повторения и
определить эффекты от своего обучения за прошлый учебный год.

Текущее оценивание
Предметом текущего (формирующего) оценивания является систематическая проверка

учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образователь-
ной деятельности в соответствии с образовательной программой.

Промежуточное оценивание
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Предметом промежуточного оценивания на конец учебного года является установле-
ние уровня достижения результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (моду-
лей), предусмотренных основной образовательной программой.

«Дорожная карта» по подготовке к государственной итоговой аттестации
№ Мероприятия Сроки Ответственные

1.Организационные мероприятия по подготовке к ГИА
1.1 Формирования базы данных учащихся - участников ГИА (ОГЭ,

ГВЭ).
август - сен-
тябрь

Зам. директора по УВР

1.2 Проведение инструктивно - методических совещаний по вопросам
преподавания учебных предметов и подготовки учащихся к ГИА в
20 -20 учебном году

август - сен-
тябрь

Зам. директора по УВР

1.3 Анкетирование учащихся 9 - х классов и их родителей (законных
представителей)

В течение го-
да

Классные руководите-
ли

1.4 Формирование предварительного списка работников ППЭ из числа
педагогических работников школы

сентябрь- ок-
тябрь

Учителя - предметни-
ки Зам. директора по
УВР

2.Нормативно-правовое обеспечение ГИА
2.1 Изучение нормативно - правовой базы, регулирующей ГИА в 20 -

20 учебном году
август - сен-
тябрь

Зам. директора по
УВР Классные руко-
водители

2.2 Изучение инструкций и методических материалов на заседаниях
ШМО: -Изучение демоверсий, спецификаций, кодификаторов по
учебным предметам;

В течение года Руководители МО
Зам. директора по
УВР

-Изучение технологии проведения ОГЭ и ГВЭ
-Методические рекомендации учителям - предметникам по выбору
оптимальной стратегии подготовки учащихся к ГИА

2.3 Определение состава работников ОУ, ответственных за организа-
цию и проведение ГИА

сентябрь- ок-
тябрь

Зам. директора по
УВР

2.4 Подготовка школьных приказов по организации и проведению ГИА
в 20 году: -Об утверждении Плана мероприятий («Дорожная ката»);
-О назначении ответственного за организацию и проведение ГИА в
20 году; -О сопровождении учащихся - участников ГИА до ППЭ и
обратно;
-Приказ о результатах ГИА в 9 классе.

В течение года Зам. директора по
УВР

2.5 Составление локальных актов школы, отражающих работу школы
по организации и проведению ГИА в соответствии с федеральными
и региональными нормативными правовыми актами.

сентябрь- ок-
тябрь

Зам. директора по
УВР

З.Работа с учителями - предметниками. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов.
3.1 Планирование работы учителей - предметников, классных руководи-

телей и ведение отчетной документации по подготовке к ГИА.
сентябрь Руководители МО

Учителя - предметни-
ки

3.2 Участие учителей - предметников, классных руководителей школы в
учащихся в семинарах, вебинарах проводимых на базе МБУ ЦРО,
КРИПКиПРО по организации, подготовки и проведении ГИА

В течение года Учителя - предметни-
ки

3.3 Участие в ДТ в форме и по материалам ГИА по учебным предметам:
Математика, русский язык, физика, обществознание, биология, хи-
мия, история, информатика и ИКТ, иностранный язык, география.

В течение года Учителя - предметни-
ки Зам. директора по
УВР

3.4 Формирование групп риска учащихся для индивидуальной работы по
устранению учебных дефицитов

Октябрь Учителя - предметни-
ки

3.5 Заседания ШМО:
-Разработка индивидуальных маршрутов, оказание адресной методи-
ческой помощи учителям-предметникам, испытывающим трудности
в подготовке учащихся к ГИА.
-Обобщение и распространение эффективного опыта работы педаго-
гов, имеющих стабильно высокие результаты преподавания учебных
предметов.

В течение года Руководители МО

4. Работа с учащимися по подготовке к ГИА
4.1 Знакомство с нормативными документами, правилами и порядком

проведения ГИА в форме ОГЭ и ГВЭ
В течение года Зам. директора по

УВР
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4.2 Классный час «Направления самостоятельной работы по подготовке
к ГИА в 9 классе:

В течение года Зам. директора по
УВР

- общие стратегии подготовки;
- планирование и деление учебного материала;
- официальные сайты ГИА;
- работа с демоверсиями по подготовке к ГИА.

Классные руководи-
тели

4.3 Организация посещения учащимися дополнительных занятий по
подготовке к ГИА в группах учащихся с разной степенью подготовки
(высокой и низкой). Индивидуальные консультации учителей - пред-
метников по подготовке к ГИА

В течение года Учителя - предметни-
ки

4.4 Работа с заданиями КИМов различной сложности.
Тестовые контрольные работы по учебным предметам.
Организация обучения правилам заполнения бланков ГИА (типичные
ошибки заполнения бланков)

В течение года Учителя - предметни-
ки

4.5 Организация и участие учащихся в ДТ на уровне ОУ и г. Кемерово в
форме и по материалам ГИА по учебным предметам:
Математика, русский язык, физика, обществознание, биология, хи-
мия, история, информатика и ИКТ, иностранный язык, география.
Инструктаж по порядку проведения ДТ в форме ГИА

В течение года Учителя - предметни-
ки Зам. директора по
УВР

4.6 Психологическая подготовка к ГИА в 9  классе.  Консультации педа-
гога - психолога школы. Анкетирование учащихся - участников ГИА.

В течение года Педагог - психолог

4.7 Знакомство с результатами ДТ в форме и по материалам ГИА по рус-
скому языку, математике и предметам по выбору (типичные ошибки)
Знакомство с итогами проведения ГИА

В течение года Зам. директора по
УВР

5.Работа с родителями (законными представителями)
5.1 Проведение родительских собраний:

- Нормативно-правовая база, регулирующая проведение ГИА в 20 -
20 учебном году (особенности проведения ГИА)
- Индивидуальные консультирование и информирование по вопро-
сам ГИА
- Информирование учителей - предметников о ходе подготовки уча-
щихся к ГИА

- Проблемы профориентации и правильного выбора предметов для
экзаменов в период ГИА

В течение года
(2 раза в чет-
верть)

Зам. директора по
УВР Классные руко-
водители

5.2 Информационно - разъяснительная работа (памятки, официальный
сайт школы, телефоны «Горячей линии»)

В течение года Зам. директора по
УВР Классные руко-
водители

5.3 Ознакомление с результатами ДТ в форме ГИА, с итогами ОГЭ и
ГВЭ

В течение года Зам. директора по
УВР Классные руко-
водители

6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА
6.1 Обеспечение консультационной поддержки участникам образова-

тельных отношений по вопросам, связанным с организацией и про-
ведением ГИА

В течение года Зам. директора по
УВР

6.2 Организация информирования участников образовательных отно-
шений о порядке проведения ГИА на официальном сайте ОУ

В течение года Зам. директора по
УВР

6.3 Информирование участников образовательных отношений об осо-
бенностях проведения ГИА в 20 году. Изучение алгоритма органи-
зации экзаменов по обязательным экзаменам в форме ОГЭ и ГВЭ,
предметам по выбору в форме ОГЭ и ГВЭ. Ознакомление выпуск-
ников 9 классов, их родителей (законных представителей) с проце-
дурой проведения ГИА, порядком работы конфликтной комиссии,
местом и временем подачи апелляций

В течение года Зам. директора по
УВР Классные руко-
водители
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6.4 Ознакомление учащихся - участников ГИА с полученными резуль-
татами ДТ, а также с результатами ГИА по каждому общеобразова-
тельному предмету, обеспечение информирования участников ГИА
о решениях ГЭК и конфликтной комиссии КО по вопросам измене-
ния и (или) отмены результатов ГИА

В течение года Зам. директора по
УВР Классные руко-
водители

6.5 Оформление информационных стендов  для выпускников по проце-
дуре проведения ГИА, размещение соответствующей актуальной
текущей информации

В течение года Зам. директора по
УВР Классные руко-
водители Учителя -
предметники

6.6 Организация психологического сопровождения участников ГИА,
родителей (законных представителей), учителей - предметников по
вопросам подготовки и проведения ГИА

В течение года Педагог - психолог

6.7 Информирование учащихся и их родителей (законных представите-
лей) о портале информационной поддержки ГИА, размещение не-
обходимой информации на сайте школы

В течение года Зам. директора по
УВР

6.8 Организация работы школьной психолого-медико-педагогической
комиссии, подготовка памяток для родителей и выпускников.

В течение года Зам. директора по
УВР Педагог - психо-
лог

6.9 Организация и проведение общешкольных родительских собраний
«Подготовка к ГИА»

В течение года Зам. Директора по
УВР

6.10 Формирование отчетной документации по результатам ГИА В течение года Зам. Директора по
УВР

7. Мероприятия по организационно - технологическому обеспечению проведения ГИА

7.1 Организация и проведение ГИА (по всем учебным предметам) В течение года Зам. директора по
УВР

7.2 Создание специальных условий для учащихся с ОВЗ:
предоставление сведений о прохождении психолого-медико-
педагогической комиссии.

В течение года Зам. директора по
УВР

7.3 Организация работы в ОУ по выдаче документов об уровне образо-
вания

в соответствии с
установленными
сроками

Администрация шко-
лы

7.4 Формирование аналитических и статистических материалов по ито-
гам государственной итоговой аттестации выпускников.

В течение года Зам. директора по
УВР

8. Мероприятия по осуществлению контроля в организации за подготовкой и проведением ГИА

8.1 Проведение мониторинга школы:
- организация и проведение информационно-разъяснительной ра-
боты по вопросам подготовки и проведения ГИА с участниками ГИА
и их родителей,
- информация, размещенная на официальном сайте ОУ,
- работа телефона «горячей линии» по вопросам организации и про-
ведении ГИА

В течение года Зам. директора по
УВР

8.2 Осуществление контроля за ходом подготовки к проведению ГИА в
ОУ:
- Контроль за деятельностью учителей - предметников, классных
руководителей по подготовке к ГИА
- Организация сопровождения и явка учащихся в ППЭ
- Ознакомление учащихся и их родителей с результатами ОГЭ и ГВЭ

В течение года Зам. директора по
УВР

8.3 «Анализ результатов ГИА» (качество подготовки учащихся - участ-
ников ОГЭ,  ГВЭ;  качество работы учителей -  предметников по под-
готовке к ГИА)

Май Зам. директора по
УВР
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1.3.9. Оценка результатов деятельности ОУ

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работни-
ков образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой вы-
ступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, состав-
ляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность
научиться» всех изучаемых программ. Основными процедурами этой оценки служат аккре-
дитация образовательных учреждений, аттестация педагогических кадров, а также монито-
ринговые исследования разного уровня.

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объек-
том оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые уста-
новки и основные ожидаемые результаты основного общего образования, составляющие со-
держание первых, целевых блоков планируемых результатов всех изучаемых программ. Ос-
новными процедурами этой оценки служат мониторинговые исследования разного уровня.
При этом дополнительно используются обобщённые данные, полученные по результатам
итоговой оценки, аккредитации образовательных учреждений и аттестации педагогических
кадров.

Оценка результатов деятельности образовательной организации, осуществляющей обра-
зовательную деятельность, осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках атте-
стации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки дос-
тижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основно-
го общего образования с учётом:

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, региональ-
ного, муниципального);

• условий реализации основной образовательной программы основного общего образо-
вания;

• особенностей контингента учащихся .
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная дея-

тельность образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
и педагогов и в частности отслеживание динамики образовательных достижений выпускни-
ков основной школы данной образовательной организации, осуществляющей образователь-
ную деятельность.
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2. Содержательный раздел

2.1. Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного обще-
го образования

2.1.1. Введение

Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного образова-
ния (далее — программа развития универсальных учебных действий) конкретизирует требо-
вания Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной образова-
тельной программы основного общего образования, дополняет традиционное содержание
образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки программ по
учебным предметам, курсам, а также программ внеурочной деятельности.

Универсальные учебные действия (личностные, регулятивные, познавательные и
коммуникативные) формировались в условиях реализации основной образовательной про-
граммы начального  общего образования, являясь  основой  для ключевых  компетентностей
школьников. Учебная  деятельность  младших школьников была той средой, в которой могли
быть сформированы указанные выше универсальные учебные действия. На этапе основного
общего  образования универсальные  учебные действия продолжают развиваться уже не
только в учебной  деятельности, но и в таких видах деятельности как проектная и

 Развитие личности в системе образования обеспечивается прежде всего через форми-
рование и развитие универсальных учебных действий. Овладение учащимися универсаль-
ными действиями создает возможность самостоятельного успешного усвоения новых зна-
ний, умения и компетентностей, включая организацию усвоения материала, т.е. умения
учиться.

Универсальные учебные действия рассматриваются как способность субъекта к само-
развитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового
социального опыта; совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную
идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному
усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса»

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение
учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем созна-
тельного и активного присвоения нового социального опыта.

В более узком (собственно психологическом значении) термин «универсальные учеб-
ные действия» можно определить как совокупность способов действия учащегося (а также
связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих его способность к самостоя-
тельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.

  Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе оп-
ределяет:
· организацию взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсальных

учебных действий в основной школе, описание основных подходов, обеспечивающих
эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и внеуроч-
ной деятельности обучающихся по развитию УУД;

· планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и ком-
муникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени владения
ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной образовательной про-
граммы основного общего образования;

· ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и формы раз-
вития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т. п.
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;

· основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описание тех-
нологии включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность
обучающихся;
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· условия развития УУД;
· преемственность программы развития универсальных учебных действий при переходе от

начального к основному общему образованию.

2.1.2. Цели, планируемые результаты

Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение ор-
ганизационно-методических условий для реализации системно-деятельностного подхода,
положенного в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы
способности к самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству.

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятив-
ных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологиче-
ских способностей личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей развития
личностной и познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия представ-
ляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного
действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логи-
кой возрастного развития.

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности
обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ
«Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание
в программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению коммуника-
тивных универсальных учебных действий.По мере формирования в начальных классах лич-
ностных действий обчающихся(смыслообразование и самоопределение, нравственно-
этическая ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных действий
(коммуникативных, познавательных и регулятивных) в основной школе претерпевают зна-
чительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует опре-
делённые достижения и результаты подростка, что вторично приводит к изменению характе-
ра его общения и Я-концепции.

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность межлич-
ностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают ком-
муникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика
учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы — «учить
ученика учиться в общении».

Планируемые результаты усвоения обучающимисяуниверсальных учебных дейст-
вий. В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе
внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные,
познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как
основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. Подробное описание плани-
руемых результатов формирования универсальных учебных действий даётся в разделе 1.2.
настоящей основной образовательной программы.

Задачи видов универсальных действий
- познавательных: формируют умение мыслить и работать с информацией
- регулятивные: планирование действий и оценивание собственных достижений
- коммуникативные навыки сотрудничестива, владение речевыми ресурсами
-личностные: обеспечение ценностно-смысловой ориентации учащихся
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Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных дейст-
вий

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов,  а также в
ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы
личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные
действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.  Подробное
описание планируемых результатов формирования универсальных учебных действий да-
ётся в разделе 1.2. настоящей основной образовательной программы.

Средствами достижения личностных и метапредметных результатов в каждом
предмете могут служить:
1) текст (например, правила общения с помощью языка на уроках русской словесности)
2) иллюстративный ряд (например, схемы и графики в математике);
3) продуктивные задания, т.е. вопросы, на которые в тексте учебника не содержится от-

ветов, в то же время там имеется информация, преобразуя которую (создавая для ре-
шения задачи собственную модель реальности)  ученик может сформулировать свою
версию ответа;

4) принцип минимакса  -  в учебнике имеется как необходимый для усвоения основной
материал, так и дополнительный материал. Иногда они четко отделены, но чаще спе-
циально перемешаны  (как в жизни),что требует развития умения искать важную не-
обходимую информацию, ответ на возникающий вопрос и т.д.

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен
на личностное развитие ученика,  так как дает формирование  «основы для понимания
особенностей разных культур и воспитания уважения к ним», нацеливает на  «формиро-
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вание ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность» Но этот
же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование ком-
муникативных универсальных учебных

действий, так как обеспечивает «овладение основными стилистическими ресурсами лексики
и фразеологии языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета
и приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и пись-
менных высказываний».

Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у
учеников формируются познавательные универсальные учебные действия.

Предмет «Литература» прежде всего способствует личностному развитию ученика,
поскольку обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника, способствует «по-
ниманию литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа,
как особого способа познания жизни». Приобщение к литературе как искусству слова фор-
мирует индивидуальный эстетический вкус.

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается
через обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуа-
циях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в про-
цессе 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 интерпретиро-
вать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую в литературном
произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального ос-
мысления» способствует формированию познавательных универсальных учебных действий.

Предмет «Иностранный язык», наряду с достижением предметных результатов, наце-
лен на личностное развитие ученика, обеспечивает «формирование дружелюбного и толе-
рантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной пози-
ции в восприятии мира, в развитии национального самосознания».Но этот же предмет с по-
мощью другой группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных уни-
версальных учебных действий, так как обеспечивает «формирование и совершенствование
иноязычной коммуникативной компетенции».

Также на уроках иностранного языка в процессе освоения системы понятий и правил
у учеников формируются познавательные универсальные учебные действия.

Предмет «История» через две главные группы линий развития обеспечивает форми-
рование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий - знакомство с
целостной картиной мира (умение объяснять мирс исторической точки зрения) - обеспечи-
вает развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно она обеспечивает
«приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социаль-
ных явлений, современных глобальных процессов»; «развитие умений искать, анализиро-
вать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о со-
бытиях и явлениях прошлого и настоящего».
Вторая группа линий - формирование оценочного, эмоционального отношения к миру - спо-
собствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как «фор-
мирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентифи-
кации личности обучающегося, усвоение базовых национальных ценностей современного
российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаи-
мопонимания между народами, людьми разных культур».

Аналогично и в предмете «Обществознание», который наряду с достижением пред-
метных результатов, нацелен на познавательные универсальные учебные действия. Этому
способствует освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление;
развитие

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки
социальным событиям и процессам» и многое другое.
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Не менее важна нацеленность предмета и на личностное развитие учеников, чему спо-
собствует «формирование у обучающихся личностных представлений об основах россий-
ской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответствен-
ности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в
Конституции Российской Федерации».

Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на по-
знавательные универсальные учебные действия. Этому способствует «формирование уме-
ний и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни
для объяснения и оценки явлений и процессов»4. Коммуникативные универсальные учебные
действия формируются в процессе «овладения основами картографической грамотности и
использования географической карты как одного из языков международного общения».

Наконец, «формирование первичных компетенций использования территориального
подхода как основы географического мышления для осознания своего места в целостном,
многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём» способствует
личностному развитию.

Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие познавательных универ-
сальных учебных действий. Именно на это нацелено «формирование представлений о мате-
матике как о методе познания действительности, позволяющем описывать и изучать реаль-
ные процессы и явления».

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных учеб-
ных действий. Этому оказывает содействие «формирование знаний об алгоритмических
конструкциях, логических значениях и операциях», «умений формализации и структуриро-
вания информации».

Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование познава-
тельных универсальных учебных действий. Этому способствует «приобретение опыта при-
менения научных методов познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов,
простых экспериментальных исследований» Однако не менее важно «осознание необходи-
мости применения достижений физики и технологий для рационального природопользова-
ния», что оказывает содействие развитию личностных результатов.

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает формиро-
вание личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий - знакомство с це-
лостной картиной мира (умение объяснять мир с биологической точки зрения) - обеспечива-
ет развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно благодаря ей проис-
ходит «формирование системы научных знаний о живой природе», «первоначальных систе-
матизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономер-
ностях, об основных биологических теориях». Вторая группа линий:

- формирование оценочного, эмоционального отношения к миру - способствует лично-
стному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как формирование основ
экологической грамотности, «защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения эко-
логического качества окружающей среды».

Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на формирование по-
знавательных универсальных учебных действий. Этому способствует решение таких задач,
как «формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах»,
«формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими
явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия
веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения
веществ от их свойств». Однако химия играет важную роль и в достижении личностных ре-
зультатов, позволяя учиться оценивать роль этого предмета в решении современных эколо-
гических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф.

Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область «Искусство»,
включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде всего, они способ-
ствуют личностному развитию ученика, обеспечивая «осознание значения искусства и твор-
чества в личной и культурной самоидентификации личности, развитие эстетического вкуса,
художественного мышления обучающихся». Кроме этого, искусство дает человеку иной,
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кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных
универсальных учебных действий.

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. Он
способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путём «овла-
дения методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих
задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий». В то же вре-
мя «формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предме-
там для решения прикладных учебных задач» обеспечивает развитие познавательных уни-
версальных учебных действий. Формируя представления «омире профессий, связанных с
изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда», данный предмет обеспе-
чивает личностное развитие ученика.

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» способ-
ствуют формированию регулятивных универсальных учебных действий через «развитие
двигательной активности обучающихся, формирование потребности в систематическом уча-
стии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях», а также «знание и
умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и чрезвы-
чайных ситуаций; умение оказать первую помощь пострадавшим; предвидеть возникновение
опасных ситуаций». Таким образом, «физическое, эмоциональное, интеллектуальное и соци-
альное развитие личности», а также «формирование и развитие установок активного, эколо-
гически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни» оказывают весьма замет-
ное влияние на личностное развитие школьников.

2.1.3. Технологии развитияуниверсальных учебных действий

Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит сис-
темно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося при-
знаётся основой достижения развивающих целей образования — знания не передаются в го-
товом виде, а добываются самими  в процессе познавательной деятельности. В образова-
тельной практике отмечается переход от учебной деятельности как презентации системы
знаний к активной работе обучащихся над заданиями, непосредственно связанными с про-
блемами реальной жизни. Признание активной роли обучающегося в учении приводит к из-
менению представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одно-
классниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в
этом сотрудничестве замещается активным участием  в выборе методов обучения. Всё это
придаёт особую актуальность задаче развития в основной школе универсальных учебных
действий.
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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 ОО;

• инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности
путём моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и ис-
следовательских работ   и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной обработ-
ки результатов экспериментальной деятельности;

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой
информации из разнообразных источников;

• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения;
• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности.

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе происхо-
дит не только на занятиях по отдельным учебным предметам,  но и в ходе внеурочной дея-
тельности,  а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин  (факультативов,
кружков, элективов).

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место за-
нимают учебные ситуации,  которые специализированы для развития определённых УУД.
Они могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный характер.
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Типология учебных ситуаций в основной школе может быть представлена такими ситуация-
ми, как:

• ситуация-проблема  —  прототип реальной проблемы,  которая требует оперативного
решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптималь-
ного решения);

• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в качестве
факта в лекционный материал  (визуальная образная ситуация,  представленная средствами
ИКТ,  вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого
способа её решения);

• ситуация-оценка  — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решени-
ем, которое следует оценить и предложить своё адекватное решение;

• ситуация-тренинг  —  прототип стандартной или другой ситуации  (тренинг возможно
проводить как по описанию ситуации, так и по её решению).

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно исполь-
зовать следующие типы задач.

Личностные универсальные учебные действия:
— на личностное самоопределение;
— на развитие Я-концепции;
— на смыслообразование;
— на мотивацию;
— на нравственно-этическое оценивание.
Коммуникативные универсальные учебные действия:
— на учёт позиции партнёра;
— на организацию и осуществление сотрудничества;
— на передачу информации и отображение предметного содержания;
— тренинги коммуникативных навыков;
— ролевые игры;
— групповые игры.
Познавательные универсальные учебные действия:
— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;
— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание;
— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования;
— задачи и проекты на проведение теоретического исследования;
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— задачи на смысловое чтение.
Регулятивные универсальные учебные действия:
— на планирование;
— на рефлексию;
— на ориентировку в ситуации;
— на прогнозирование;
— на целеполагание;
— на оценивание;
— на принятие решения;
— на самоконтроль;
— на коррекцию.
Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также исполь-

зование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных зада-
ний, которые наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: планирования
этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения
графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распреде-
ления обязанностей и контроля качества выполнения работы, — при минимизации пошаго-
вого контроля со стороны учителя. Примерами такого рода заданий могут служить: подго-
товка спортивного праздника (концерта, выставки поделок и т. п.) для младших школьников;
подготовка материалов для внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение
читательских дневников, дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за природны-
ми явлениями; ведение протоколов выполнения учебного задания; выполнение различных
творческих работ, предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку предвари-
тельного наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию.

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жёст-
ким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление
освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типо-
вых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем
освоения и временем использования соответствующих действий. При этом особенно важно
учитывать, что достижение цели развития УУД в основной школе не является уделом от-
дельных предметов, а становится обязательным для всех без исключения учебных предме-
товкак в урочной, так и во внеурочной деятельности.

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основ-
ной школе является включение  в учебно-исследовательскую и проектную деятельность,
имеющую следующие особенности:

1) цели и задачи этих видов деятельности  определяются как их личностными, так и со-
циальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена не
только на повышение компетентности подростков в предметной области определённых
учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего
значимость для других;

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким
образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимы-
ми,референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отно-
шения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, под-
ростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от
одного вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной ра-
боты и сотрудничества в коллективе;

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает
сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут
быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные при-
страстия к тому или иному виду деятельности.

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следующие
моменты:
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— тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с
кругом интереса учителя;

— необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход
поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем безукоризнен-
но 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 имеют как общие, так и спе-
цифические черты.

К общим характеристикам следует отнести:
• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности;
• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает об-

щие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, формули-
ровку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным
целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; проведение проект-
ных работ или исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом про-
екта или целями исследования; представление результатов;

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собран-
ность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию.

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столь-
ко 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 творче-
ской исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель ус-
пешности (неуспешности) исследовательской деятельности.

Специфические черты (различия)проектной и учебно-исследовательской деятельности
Проектная деятельность Учебно-исследовательскаядеятельность

Проект направлен на получениеконкретно-
го запланированногорезультата — продук-
та, обладающего определёнными свойства-
ми и необходимого для конкретного ис-
пользования

В ходе исследования организуется поиск в
какой-то области, формулируются отдель-
ныехарактеристики итогов ра-
бот.Отрицательный результат естьтоже ре-
зультат

Реализацию проектных работпредваряет
представление о будущем проекте, плани-
рование процесса создания продукта и реа-
лизации этого плана.Результат проекта
должен бытьточно соотнесён со всеми ха-
рактеристиками, сформулированными в его
замысле

Логика построения исследовательской дея-
тельности включает формулировку пробле-
мыисследования, выдвижение гипотезы
(для решения этой проблемы) и последую-
щую экспериментальную или модельную-
проверку выдвинутых предположений
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В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение придаёт-
ся проектным формам работы, где,  помимо направленности на конкретную проблему (за-
дачу), создания определённого продукта, межпредметных связей, соединения теории и прак-
тики,  обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и обучающимися.
Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продукта конкретные све-
дения или знания должны быть найдены самими обучающимися. При этом изменяется роль
учителя  —  из простого транслятора знаний он становится действительным организатором
совместной работы с,  способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения
знаниями.

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить,  что
проект  —  это форма организации совместной деятельности учителя и обучающегося,
совокупность приёмов и действий в их определённой последовательности, направленной на
достижение поставленной цели  —  решение конкретной проблемы,  значимой для обучаю-
щихся и оформленной в виде некоего конечного продукта.

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) в образовательной ор-
ганизации,  осуществляющей образовательную деятельность,  может быть представлена по
следующим основаниям:
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• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, соци-
альный,  прикладной  (практико-ориентированный),  игровой  (ролевой),  инновационный
(предполагающий организационно-экономический механизм внедрения);

•  содержанию:  монопредметный,  метапредметный,  относящийся к области знаний  (не-
скольким 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 многолетнего проек-
та;

• дидактической цели: ознакомление  с методами и технологиями проектной деятельно-
сти,  обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения,  поддержка мотивации в
обучении, реализация потенциала личности.

Процесс   проектирования и исследований на протяжении всей основной школы прохо-
дит 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 набор заданий целенаправленно стимулируется система детских действий,  на-
правленных 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, проект-
ная задача устроена таким образом,  чтобы через систему или набор заданий,  которые явля-
ются реперными точками, задать возможные «стратегии» ее решения. Фактически  проектная
задача задает общий способ  проектирования с целью получения нового  (до этого неизвест-
ного) результата.
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Отличие  проектной задачи от проекта заключается в том, что для решения этой задачи
школьникам предлагаются все необходимые средства и материалы в виде набора (или систе-
мы) заданий и требуемых для их выполнения.

Педагогические эффекты от  проектных  задач:
- задает реальную возможность организации взаимодействия (сотрудничества) детей

между собой при решении  поставленной ими самими задачам. Определяет место и время
для наблюдения и экспертных оценок за деятельностью учащихся в группе;

- учит  (без явного указания на это) способу проектирования через специально разрабо-
танные задания;

- дает возможность посмотреть, как осуществляет группа детей «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 су-

щественное и главное);
- проявлять инициативу при поиске способа или 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 экс-
пертные карты (оценка процесса решения) и экспертные оценки по заданным критериям
предъявления выполненных «продуктов». Как итог учебного года для учителя важна дина-
мика в становлении класса (группы) как учебного сообщества, в развитии способностей де-
тей ставить задачи, искать пути их решения. На этапе решения проектных задач главной яв-
ляется оценка процесса (процесса решения, процесса предъявления  результата) и только по-
том оценка самого результата.

Итак, проектные  задачи на образовательном переходе (5 - 6 классы) есть шаг к проект-
ной деятельности в подростковой школе (7 - 9 классы).

На этапе самоопределения (7  -  9  классы)  появляются проектные формы учебной дея-
тельности, учебное  и социальное  проектирование.

Проектная форма учебной  деятельности учащихся - есть система учебно-
познавательных, познавательных действий школьников под руководством учителя, направ-
ленных на самостоятельный поиск и решение нестандартных задач (или известных задач в
новых условиях) с обязательным представлением результатов своих действий в виде проек-
та.

Проектирование (проектная деятельность)  –  это обязательно практическая деятель-
ность, где школьники сами ставят цели своего проектирования. Она гораздо в меньшей сте-
пени  регламентируется педагогом, т.е. в ней новые способы деятельности не приобретаются,
а превращаются в средства решения практической задачи. Ставя практическую задачу, уче-
ники 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 адекватны-
ми. Но мерилом успешности  проекта  является его продукт.

Проектная деятельность именно  на этом этапе образования представляет собой особую
деятельность, которая ведет за собой развитие  подростка. «Ведущая деятельность» означает,
что эта деятельность является абсолютно необходимой для нормального хода развития
именно подростков. Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивиду-
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альный проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучаю-
щимся на протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе
такой работы подросток — автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью пе-
дагога получает возможность научиться планировать и работать по плану — это один из
важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школь-
ник.

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать позна-
вательный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а иногда и с личными
проблемами — примерно 20% обучающихся 8-9 классов в качестве тем персональных проек-
тов выбирают личностно окрашенные темы (например:«Как решать конфликты с родителя-
ми», «Как преодолеть барьеры в общении», «Образ будущего глазами подростка», «Подро-
стковая агрессивность», «Как научиться понимать человека по его жестам, мимике, одежде»,
«Эмоциональное благополучие» и др.).

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и результа-
та работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты (на первых по-
рах это переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, неумение рабо-
тать с информацией, вовремя обратиться за помощью).

Школьный  проект – это целесообразное  действие, локализованное во времени, кото-
рый 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 за-

дач).
Выполнение (реализация) проекта:
- планирование этапов выполнения проекта;
- обсуждение возможных средств решения задач: подбор способов решения, проведе-

ния 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)   предвари-

тельным  планированием действий по достижении результата;
- программированием – планированием во времени с  конкретизацией  результатов от-

дельных действий (операций), обеспечивающих достижение общего результата проекта;
- выполнением  действий и их одновременным мониторингом и коррекцией;
- получением продукта проектной деятельности, его соотнесением с исходной ситуаци-

ей 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.
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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 со-

вместных 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 на этапе осмысления проблемы и поста-
новки цели: нужно помочь автору будущего проекта найти ответ на вопрос: «Зачем я соби-
раюсь делать этот проект?» Ответив на этот вопрос, обучающийся определяет цель своей ра-
боты. 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 педа-
гога именно в этот момент. Для формирования такого алгоритма проектной работы подходят
небольшие учебные проекты, которые можно предлагать ребятам уже с 5 класса. Кроме того,
учебный проект – прекрасный способ проверки знаний обучающихся, поэтому контрольная
работа по пройденной теме вполне может проводиться в форме защиты учебного проекта.

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 учащих-

ся;
4) структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных результа-

тов);
5) использование исследовательских методов, предусматривающих определенную по-

следовательность 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, твор-

ческих 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,  доклад, стендовый доклад и т.п.).
Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию

позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации её результа-
тов), развитию информационной компетентности. При правильной организации именно
групповые формы учебной деятельности помогают формированию у обучающихся уважи-
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тельного 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 обучаю-
щиеся должны овладеть следующими действиями:

- постановка проблемы и аргументирование её актуальности;
- формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла – сущности будущей дея-

тельности;
- планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария;
- собственное проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и кор-

рекцией результатов работ;
- оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного про-

дукта;
- представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования.
Этапы учебно-исследовательской деятельности и возможные направления  работы с

учащимися на каждом из них, реализация каждого  из компонентов в исследовании предпо-
лагаемые владения учащимися определенными умениями представлены в таблице.

Этапы учебно-
исследовательской дея-
тельности

Ведущие умения учащихся

1. Постановка проблемы,
создание проблемной си-
туации, обеспечивающей
возникновение вопроса,
аргументирование акту-
альности проблемы

Умение видеть проблему приравнивается к проблемной
ситуации и понимается как возникновение трудностей в
решении  проблемы при отсутствии необходимыхзнаний и
средств;
Умение ставить  вопросы можно рассматривать как вари-
ант, компонент умения видеть проблему;
Умение  выдвигать гипотезы - это формулирование воз-
можного варианта решения проблемы, который проверяет-
ся в ходе проведения исследования;
Умение структурировать тексты является частью умения
работать с текстом, которые включают достаточно большой
набор операций;
Умение давать определение понятиям – это логическая
операция, которая направлена на раскрытие сущности  по-
нятия либо установление значения термина

2. Выдвижение гипотезы,
формулировка гипотезы и
раскрытие замысла ис-
следования

Для формулировки гипотезы необходимо проведение пред-
варительного анализа имеющейся информации

3. Планирование исследова-
тельских (проектных) ра-
бот и выбор необходимо-
го инструментария.

Выделение материала, который будет использован в иссле-
довании;
Параметры (показатели) оценки, анализа (количественные и
качественные);
Вопросы, предлагаемые для обсуждения.

4. Поиск решения пробле-
мы, проведение исследо-
ваний (проектных работ)
с поэтапным контролем и
коррекцией результатов
включают:

Умение  наблюдать, умения и навыки проведения экспери-
ментов; умение делать выводы и умозаключения; организа-
цию наблюдения,
планирование и проведение простейших опытов для нахо-
ждения необходимой информации и проверки гипотез;
использование разных источников информации; обсужде-
ние и оценку полученных результатов и применение их к
новым ситуациям;
умение делать выводы и заключения; умение классифици-
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ровать
5. Представление (изложе-

ние) результатов иссле-
дования или продукта
проектных работ, его ор-
ганизация с целью соот-
несения с гипотезой,
оформлении е результа-
тов деятельности как ко-
нечного продукта, фор-
мулирование нового зна-
ния включают:

Умение структурировать материал; обсуждение, объясне-
ние, доказательство, защиту результатов, подготовку, пла-
нирование сообщения о проведении исследования, его ре-
зультатах и защите; оценку полученных результатов и их
применение к новым ситуациям.

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 изобретательст-
ва, урок «Удивительное рядом», урок-рассказ об учёных, урок - защита исследовательских
проектов, урок-экспертиза, урок открытых мыслей;

- учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов ис-
следовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и
анализ его результатов;

- домашнее задание исследовательского характера сочетает в себе разнообразные виды,
позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во времени.

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных заня-
тиях могут быть следующими:

- исследовательская практика обучающихся;
- походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными образовательными целями, про-

граммой деятельности, продуманными формами контроля.
- факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают

большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности обу-
чающихся;

- ученическое научно-исследовательское общество «Умники и умницы» – форма вне-
урочной деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, кол-
лективное 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 нау-
ки и образования, сотрудничество с УНИО других школ;

- участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистан-
ционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими
учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий.

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить
подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию
у них УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как
принцип организации образовательного процесса в основной школе. Ещё одной особенно-
стью учебно-исследовательской деятельности является её связь с проектной деятельностью
обучающихся. Одним из видов учебных проектов является исследовательский проект, где
при сохранении всех черт проектной деятельности обучающихся одним из её компонентов
выступает исследование.

При этом необходимо соблюдать ряд условий:
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- проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать воз-
расту, способностям и возможностям обучающегося;

- для выполнения проекта должны быть все условия —  информационные ресурсы,
предметные лаборатории, школьное научное общество;

- обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных иссле-
дований 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;

- необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении вы-
бора темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и ис-
пользуемых методов (методическое руководство);

- необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля,  в котором отра-
жаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при составлении отчё-
тов и во время собеседований с руководителями проекта;

- необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового ре-
зультата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера про-
екта или исследования) каждого участника;

- результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть пре-
зентованы,  получить оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной
защиты, проводимой в очной форме или путём размещения в открытых ресурсах Интернета
для обсуждения.
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2.1.4. Условия и средства формирования УУД

Учебное сотрудничество
На уровне основного общего образования дети активно включаются в совместные заня-

тия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно индивиду-
альной, тем не менее вокруг неё (например, на переменах, в групповых играх, спортивных
соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее сотрудничество
обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль  и т. д.

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование комму-
никативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более вы-
сокими показателями и в более широком спектре. К числу основных составляющих органи-
зации совместного действия можно отнести:

 распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием совме-
стной работы;

 обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для
участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной рабо-
ты;

 взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моде-
лей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить соот-
ветствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, включённого
в деятельность);

  коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения,
обмена и взаимопонимания;

 планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении уча-
стниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения соответствую-
щих схем (планов работы);

 рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия относи-
тельно общей схемы деятельности.

Совместная деятельность
Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также

вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими
обучающимися в процессе формирования знаний и умений.

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка
позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к собст-
венным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, смысловых
ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между участника-
ми процесса обучения.

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников ста-
вить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и сред-
ства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий её
совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других
участников.

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей
как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на со-
вместное выполнение задания.

Цели организации работы в группе:
 создание учебной мотивации;
 пробуждение в учениках познавательного интереса;
 развитие стремления к успеху и одобрению;
 снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание;
 развитие способности к самостоятельной оценке своей работы;
 формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися.
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Для организации групповой работы класс делится на группы по 3-6 человек, чаще всего
по 4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут проходить в
форме соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют актуализировать у
обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой деятельно-
сти.

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности:
1) принцип индивидуальных вкладов;
2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных по-

зиций членов группы;
3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися

закреплены определённые модели действий.

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень интеллек-
туального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в изучаемом
предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме того, группы
могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным интересам, сти-
лям работы, дружеским отношениям и т. п.

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному:
 все роли заранее распределены учителем;
роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в

течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли самостоятель-
но, исходя из своего желания;

 участники группы сами выбирают себе роли.
Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие позиции

— руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников группы;
быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы, на-
блюдателем за работой группы.

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа
парами. Эта форма учебной деятельности  используется как на этапе предварительной ори-
ентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или самостоятельно) содержа-
ние новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и контроля за процессом ус-
воения.

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие:
 1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый

выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют правиль-
ность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут обнаруже-
ны;

2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания и
средства, которые имеются у каждого;

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, составлен-
ными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если оба не
справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за помощью. После за-
вершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. Если ав-
торы нашли ошибку, они должны показать её ученикам, обсудить её и попросить исправить.
Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество предложенных заданий (сложность,
оригинальность, творчество).

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и индиви-
дуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную
склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные по трудности,
уделять больше внимания слабым учащимся.

Разновозрастное сотрудничество Особое место в развитии коммуникативных и коопе-
ративных компетенций школьников принадлежит такой форме организации обучения, как
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разновозрастное сотрудничество или тьюторство. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть
деятельностью учения, школьнику нужно поработать в позиции учителя по отношению к
другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя сам).

Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что младшим подросткам пре-
доставляется новое место в системе учебных отношений (например, роль учителя в 1-2 клас-
сах).

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции
ученика в мотивационном отношении.

Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества является мощным резервом повы-
шения учебной мотивации в критический период развития учащихся. Она создаёт условия
для опробования, анализа и обобщения освоенных ими средств и способов учебных дейст-
вий,  помогает самостоятельно (не только для себя,  но и для других)  выстраивать алгоритм
учебных действий, отбирать необходимые средства для их осуществления.

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничестваОсновной уровень
школьного образования является исключительно благоприятным периодом для развития
коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации между детьми, а также для
вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. Исходными умениями здесь высту-
пают: соблюдение договорённости о правилах взаимодействия (один отвечает-остальные
слушают); оценка ответа товарища только после завершения его выступления; правила рабо-
ты в группе, паре; действия обучающихся на основе заданного эталона.

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества.
1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способность

сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для успешного
действия, является существенным показателем учебной инициативности обучающегося, пе-
рехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с помощью других
людей.

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация от-
личается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не сверстник, а взрос-
лый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации неопре-
делённой задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию.

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 4. Си-
туация конфликтного взаимодействия со сверстниками.

Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества,
свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, индивидуалисти-
ческие тенденции и пр.

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная
мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной деятельности
существенно снижается школьная тревожность.

Дискуссия
Диалог обучающихся проходит не только в устной, но и в письменной форме. На опре-

делённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой точками
зрения  становится письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении более чем 3
лет совместные действия обучающихся строятся преимущественно через устные формы
учебных диалогов с одноклассниками и учителем.

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её от
других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей
цели. Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно развивать
письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее
удобное время для этого – основное звено школы (5 -  8 классы),  где может произойти сле-
дующий шаг в развитии учебного сотрудничества – переход к письменным формам ведения
дискуссии.

Выделяются следующие функции письменной дискуссии:
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- чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как переход-
ная учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа образования, к
мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из которых старшие
подростки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных областях
знаний;

- усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи младших подростков,
умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими;

- письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника содей-
ствует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение новой
проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов их про-
верки, фиксация выводов и др.);

- предоставление при организации на уроке письменной дискуссии - возможности вы-
сказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам (неуверенность,
застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли слушателя) не участвуют в
устных обсуждениях, а также дополнительной возможности концентрации внимания детей
на уроке.

Тренинги
Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и эмоцио-

нально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать разные фор-
мы и программы тренингов для подростков  Программы тренингов позволяют ставить и дос-
тигать следующих конкретных целей:

- вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы
общение с тобой приносило радость окружающим;

- развивать навыки взаимодействия в группе;
- создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное
- взаимодействие в тренинговой группе;
- развивать невербальные навыки общения;
- развивать навыки самопознания;
- развивать навыки восприятия и понимания других людей;
- учиться познавать себя через восприятие другого;
- получить представление о «неверных средствах общения»;
- развивать положительную самооценку;
- сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве;
- познакомить с понятием «конфликт»;
- определить особенности поведения в конфликтной ситуации;
- обучить способам выхода из конфликтной ситуации;
- отработать ситуации предотвращения конфликтов;
- закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации;
- снизить уровень конфликтности подростков.

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабатывают
необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной дис-
циплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся специфический вид
эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, товарище-
ской взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и устойчивости.

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также уде-
лять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил вежливости
— повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки осознавали, что
культура поведения является неотъемлемой составляющей системы межличностного обще-
ния. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки культуры общения, ус-
ваиваются знания этикета.
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Общий приём доказательства
Доказательства выступают в процессе обучения в разнообразных функциях: как средст-

во развития логического мышления обучающихся; как приём активизации мыслительной
деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как единственно
возможная форма адекватной передачи определённого содержания, обеспечивающая после-
довательность и непротиворечивость выводов; как средство формирования и проявления по-
исковых, творческих умений и навыков учащихся.

 Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек зре-
ния: как результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает формиро-
вание умений по решению следующих задач:

- анализ и воспроизведение готовых доказательств;
- опровержение предложенных доказательств;
- самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства.
Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях,
когда:
- учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся дока-

зать его;
- учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает потреб-

ность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения.
В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть

деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов мышления.
Доказательство в широком смысле – это процедура, с помощью которой устанавливает-

ся истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в соотнесении суждения,
истинность которого доказывается, либо с реальным положением вещей, либо с другими су-
ждениями, истинность которых несомненна или уже доказана. Любое доказательство вклю-
чает:

 тезис– суждение (утверждение), истинность которого доказывается;
 аргументы (основания, доводы)  – используемые в доказательстве уже известные удо-

стоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из которых не-
обходимо следует истинность доказываемого тезиса;

 демонстрация – последовательность умозаключений – рассуждений, в ходе которых из
одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, логически выте-
кающее из аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый тезис.

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе
учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных тео-
рем, особое внимание уделяется вооружению обучающихся обобщённым умением доказы-
вать.

Рефлексия
В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически человече-

ская способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, эмоциональные
состояния, действия и межличностные отношения предметом специального рассмотрения
(анализа и оценки) и практического преобразования. Задача рефлексии – осознание внешнего
и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или иной форме.
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 Выделяются три основные сферы существования рефлексии.
Во-первых,  это сфера коммуникации и кооперации,  где рефлексия является механиз-

мом выхода в позицию  «над»  и позицию  «вне»  –  позиции,  обеспечивающие координацию
действий и организацию взаимопонимания партнёров.  В этом контексте рефлексивные дей-
ствия необходимы для того,  чтобы опознать задачу как новую,  выяснить,  каких средств не-
достаёт для её решения, и ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться?

Во-вторых,  это сфера мыслительных процессов,  направленных на решение задач:
здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их ос-
нований.  В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко распространённое
понимание феномена рефлексии в качестве направленности мышления на самого себя,  на
собственные процессы и собственные продукты.

В-третьих,  это сфера самосознания,  нуждающаяся в рефлексии при самоопределении
внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом пла-
не развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает осознание
ими всех компонентов учебной деятельности:

- осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для
решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?);

- понимание цели учебной деятельности  (чему я научился на уроке?  каких целей до-
бился? чему можно было научиться ещё?);

- оценка обучающимся способов действий,  специфичных и инвариантных по отноше-
нию к различным учебным предметам  (выделение и осознание общих способов действия,
выделение общего инвариантного в различных учебных предметах,  в выполнении разных
заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для решения познавательных за-
дач).

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать   организация учебной дея-
тельности, отвечающая следующим критериям:

- постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;
- анализ наличия способов и средств выполнения задачи;
- оценка своей готовности к решению проблемы;
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- самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике,
справочнике, книге, у учителя, в информационных сетях);

- самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это пере-
вод учебной задачи в творческую).

Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому словесному
разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной
деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе
говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения анализиро-
вать содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как я делаю?
Почему я делаю так, а не иначе?»  – в ответах на такие вопросы о собственных действиях и
рождается рефлексия. В конечном счёте рефлексия даёт возможность человеку определять
подлинные основания собственных действий при решении задач.

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и, осо-
бенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается
децентрация, понимаемая как способность строить своё действие с учётом действий партнё-
ра, понимать относительность и субъективность отдельного частного мнения.

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления эгоцентризма
как познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. Своевременное
обретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой эгоцентрической на-
правленности личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои желания и отстаивать
свои цели, планы, взгляды без должной координации этих устремлений с другими людьми.

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного сотруд-
ничества учеников с взрослыми и сверстниками сопровождается яркими эмоциональными
переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт появления интеллекту-
альных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в результате способст-
вует формированию эмпатического отношения друг к другу.

Педагогическое общение
Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии коммуни-

кативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий уровень
требований к качеству педагогического общения.

Хотя программное содержание и формы образовательного процесса за последние 10-15
лет претерпели существенные изменения, стиль общения «учитель — ученик» не претерпел
столь значительных изменений. В определённой степени причиной этого является ригид-
ность педагогических установок, определяющих авторитарное отношение учителя к обу-
чающемуся.

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического сти-
ля, как авторитарный (директивный), демократический и либеральный (попустительский).
Отметим, что понятие педагогического стиля рассматривается достаточно широко как стра-
тегия всей педагогической деятельности, где собственно стиль общения с учеником лишь
одна из составляющих педагогического стиля.

Можно выделить две основные позиции педагога – авторитарную и партнёрскую. Парт-
нерская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим особенностям
подростка, задачам развития, в первую, очередь задачам формирования самосознания и чув-
ства взрослости.
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 Мониторинг развития коммуникативных, познавательных, регулятивных  учебных действий

Регулятивные УУДПредмет:
Ба

лл
Виды работы на уроке

У
че

ни
к

1

У
че

ни
к

2

..
.

1.Получив задание:

3 планирует работу до её начала

2 планирует действия в ходе
работы

1 вообще не составляет плана

2.Вопросы, уточняющие зада-
ние:

4 не нуждается в дополни-
тельных пояснениях

3 задаёт до начала работы

2 в ходе работы

1 не задаёт, хотя и нуждается
в пояснениях

3.Выполняя задание:

4 точно придерживается плана

3 отступает от плана в дета-
лях, сохраняя общую после-
довательность действий

2 начинает работать по плану,
но в ходе работы грубо на-
рушает порядок действий
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1 работает хаотично без плана

4.Завершая задание:

3 обязательно добивается
запланированного рез-та

2 не доводит работу до конца

1 довольствуется ошибочным
результатом

5. Закончив работу:

4 проверяет её результат, на-
ходит и исправляет ошибки

3 результат не проверяет, т.к.
доволен любым результатом

2 результат не проверяет, т.к.
всегда убеждён в его пра-
вильности

1 результат проверяет, но
ошибок не видит

6. Помощь в работе:

4 не нуждается

3 нуждается и принимает

2 нуждается, но не умеет
пользоваться

1 нуждается, но не ошибается

Общий балл:
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Познавательные УУДПредмет:
Ба

лл
ы

Виды работы на уроке

1.Восприятие информации

 1.1. Устную инструкцию воспри-
нимает:

4 с первого предъявления

3 нуждается в дополнительных
разъяснениях

2 нуждается в пошаговом
предъявлении с пошаговым
контролем усвоения

1 не воспринимает устную ин-
струкцию

1.2. Письменную инструкцию (в
учебнике, на доске, на карточке и
т.д.) воспринимает:

4 самостоятельно

3 нуждается в разъяснениях

2 нуждается в пошаговом
предъявлении с пошаговым
контролем усвоения

1 не воспринимает письменную
инструкцию
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2.Интеллектуальная обработка
информации

2.1. Умеет ли выделять главное в
предложенной информации:

3 способен выделить самостоя-
тельно

2 нуждается в дополнительных
(наводящих) вопросах

1 испытывает значительные
затруднения

2.2. Умеет ли выделять новое в
учебном материале:

3 способен выделить самостоя-
тельно

2 нуждается в помощи

1 испытывает значительные
затруднения

2.3. Темп интеллектуальной дея-
тельности:

3 выше, чем  у других учащих-
ся класса

2 такой же, как у других уча-
щихся класса

1 значительно снижен

3Результативность интеллектуаль-
ной деятельности:

3.1. Результат получает:
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4 успешно (рациональноэффек-
тивно); воспроизводит предло-
женный учителем алгоритм

3 оригинальным творческим
способом

2 нерациональным («длин-
ным») путём

1 путём подгонки под ответ
(«методом тыка»)

3.2. Предъявление результата:

4 способен дать развёрнутый
ответ и аргументировать своё
решение

3 способен дать правильный
ответ, но не может его обос-
новать

2 приходится «вытягивать»
ответы

1 необходимость отвечать, как
правило, вызывает серьёзные
затруднения

4. Самооценка результата работы

3 способен дать объективную
оценку результата своей ра-
боты, т.к. понимает суть до-
пущенных ошибок

2 не всегда может дать объек-
тивную оценку своей работе,
хотя, как правило, видит до-
пущенные ошибки
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1 не может объективно оценить
свою работу, т.к. не понима-
ет, что допустил ошибки

5. Соответствие статуса учащегося
требованиям программы обучения:

3 способен усвоить программу
по Вашему предмету в нор-
мативные сроки

2 для освоения программы тре-
буется система дополнитель-
ных занятий

1 освоение программы по раз-
личным причинам затруднено

Общий балл:

Уровень

Коммуникативные УУД

Ба
лл

ы

Виды работы на уроке

1.    Изложение собственных мыслей:

3 может самостоятельно донести
свою мысль до других

2 может донести свою мысль до
других только с помощью наво-
дящих вопросов

1 не может донести свою мысль
до других даже с помощью
наводящих вопросов
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2.Ведение дискуссии. 2.1. Способ-
ность отвечать на вопросы:

4 обычно отвечает, давая развер-
нутый ответ

3 обычно отвечает, давая краткий
(неполный) ответ

2 как правило, при ответе испы-
тывает затруднения из-за вол-
нения

1 как правило, при ответе испы-
тывает затруднения из-за огра-
ниченности словаря

2.2. Способность задавать вопросы:

3 обычно самостоятельно форму-
лирует корректные вопросы

2 формулировки вопросов не
всегда понятны собеседнику и
требуют уточнений

1 практически не может форму-
лировать вопросы, понятные
собеседнику

2.3. Способность корректно возра-
жать оппоненту:

3 обычно возражает своему оппо-
ненту корректно

2 не всегда корректно возражает
своему оппоненту

1 как правило, не соблюдает кор-
ректность, возражая оппоненту

3.Взаимодействие в учебной группе
(в группе сверстников).  3.1. Способ-
ность аргументировано отстаивать
собственную позицию:

3 обычно отстаивает свою пози-
цию аргументированно

2 не всегда аргументировано
отстаивает свою позицию
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1 как правило, не может аргумен-
тировано отстоять свою пози-
цию

3.2. Способность гибко (разумно)
менять собственную позицию:

4 обычно может гибко (разумно и
осознанно) менять свою пози-
цию в случае необходимости

3 не всегда может в случае необ-
ходимости гибко

(разумно и осознанно) менять
свою позицию

2 как правило, не может гибко
(разумно и осознанно) менять
свою позицию, даже если по-
нимает необходимость этого
шага

1 не может гибко (разумно и
осознанно) менять свою пози-
цию, потому что, как правило,
не понимает необходимости
этого шага

3.3. Способность подчиниться реше-
нию группы для успеха общего дела:

3 обычно может подчиниться
решению группы

2 не всегда может подчиниться
решению группы

1 как правило, не подчиняется
решению группы

4.    Соблюдение социальной дистан-
ции в ходе общения (способность
учитывать статус  собеседника и
особенности ситуации общения):

3 обычно удерживает социаль-
ную дистанцию в ходе общения
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2 не всегда удерживает социаль-
ную дистанцию в ходе общения

1 как правило, игнорирует соци-
альную дистанцию в ходе об-
щения

Общий балл:

Уровень
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Рекомендации учителям-предметникам для обработки результатов
Познавательные УУД

Группа,
баллы

Статус Рекомендации учителям

Слабая
группа
(9-15б)

Воспринимая учебную информацию, практически не в состоянии действовать самостоятельно; осо-
бые трудности вызывает информация, предъявляемая в письменной (устной) форме.
Испытывает значительные затруднения при выделении нового и главного при интеллектуальной об-
работке информации. Темп интеллектуальной деятельности и еѐ результативность выражено сниже-
ны. Результат работы чаще всего получает путем «подгонки под ответ, а необходимость предъявлять
его вызывает серьезные затруднения, ответы. Как правило, приходится «вытягивать». Не может объ-
ективно оценить свою работу, т.к. часто не видит своих ошибок или не понимает, что допустил их, в
связи с тем, что во внутреннем плане не сформировано представление об эталоне работы. Освоение
школьной программы значительно затруднено.

Пошаговое предъявление учебной информации с
пошаговым контролем ее усвоения. При
интеллектуальной обработке информации необ-
ходима значительная обучающая, организующая
и стимулирующая помощь учителя. Необходимо
развивать приемы логического мышления, фор-
мировать представления об эталоне работы и
критериях ее оценки. Для успешного освоения
большинства учебных предметов требуется сис-
тема дополнительных занятий.

Средняя
группа (16-
23б)

Воспринимая учебную информацию (как устную, так и письменную), нуждается в дополнительных
разъяснениях. При интеллектуальной обработке информации требуется некоторая (стимулирующая,
организующая) помощь. Темп интеллектуальной деятельности средний. Результат работы чаще всего
получает, воспроизводя предложенный учителем алгоритм, хотя временами действует самостоятельно
нерациональным, 2длинным» путем. Давая правильный ответ, не всегда может аргументировать его,
обосновать свою точку зрения.  Не всегда может дать объективную оценку своей работы,  хотя,  как
правило, видит допущенные ошибки.

Нужно оказать учащемуся организующую и сти-
мулирующую помощь. Необходимо развивать
способность действовать рациональными спосо-
бами, умение аргументировать свою позицию,
обосновать полученный результат. Следует со-
вершенствовать умение объективно оценивать
свою работу.

Сильная
группа (24-
31)

Успешно воспринимает учебную информацию (как устную, так и письменную) с первого предъявле-
ния. Способен самостоятельно выделить новое и главное при интел-й обработке учебного материала.
Темп интеллектуальной деятельности несколько выше, чем у других учащихся. Результат работы по-
лучает, успешно воспроизводя предложенный алгоритм, в ряде случаев может действовать ориги-
нальным, твор-м способом. Способен дать развернутый ответ и обосновать его, аргументировать свою
позицию. В большинстве случаев может дать объективную оценку результату своей работы, т.к. по-
нимает суть допущенных ошибок.

Желательно поощрять творческий подход к ре-
шению учебных задач, развивать познавательный
мотив.
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Регулятивные УУД
Группа, бал-
лы

Статус Рекомендации учителям

Слабая груп-
па
(6-10б)

Затруднено осмысление учебной задачи как цели деятельности. Приступает к работе, не
имея плана; уточняющих вопросов не задает, хотя и нуждается в пояснениях; действует
импульсивно, хаотично. Если план работы предложен педагогом, в ходе работы грубо
нарушает его, не замечая этого. Завершив задание, часто довольствуется ошибочным
результатом. При этом, даже проверяя результат, допущенных ошибок не видит. Не
способен обратиться за необходимой помощью и, даже если такая помощь оказана, не
умеет ею воспользоваться.

Необходимо обучать умению ставить цель собственной дея-
тельности, разрабатывать шаги по ее достижению, пошагово
сверять свои действия с имеющимся планом. По завершении
работы следует побуждать ребенка сравнивать полученный
результат с эталоном, находить и исправлять допущенные
ошибки и на этой основе давать самооценку. Желательно пока-
зывать ребенку, где можно получить помощь и как ею вос-
пользоваться.

Средняя
группа
(11-16б)

В целом ряде случаев способен осмыслить учебную задачу как цель
своей деятельности. При этом планирование и необходимые уточнения осуществляет
уже в ходе работы. Имея целый ряд сформированных алгоритмов работы, не всегда
способен выбрать оптимальный. При реализации плана работы отступает от него в де-
талях, сохраняя общую последовательность действий. Завершая работу, не всегда доби-
вается запланированного результата. Результат работы не проверяет в связи с тем, что
заранее убежден в его правильности или потому, что довольствуется любым результа-
том. В случае необходимости может обратиться за помощью, но не всегда способен ею
воспользоваться.

Нужно оказать учащемуся организующую и
стимулирующую помощь. Необходимо развивать навыки пла-
нирования собственной деятельности и способность действо-
вать в соответствии с планом, умение выбирать оптимальный
алгоритм работы. Также следует формировать более четкие
представления об эталоне работы и критериях ее оценки.

Сильная
группа (17-
22б)

Способен осмыслить учебную задачу как цель своей деятельности. В большинстве
случаев, приступая к работе, заранее планирует свои дей-я или успешно пользуется
уже сформированными алгоритмами работы. В случае необх-ти уточняет детали до
начала работы. Осуществляя работу, точно придерживается имеющегося плана или
отступает от плана лишь в деталях, сохраняя общую последовательность действий.
Завершая задание, обязательно добивается запланированного результата. Закончив
работу, проверяет ее, находит и исправляет ошибки. В случае необходимости способен
обратиться за необходимой помощью и воспользоваться ею.

Следует развивать самостоятельность в учебной работе, поощ-
рять найденные ребенком оригинальные и рациональные спо-
собы организации собственной работы.
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Коммуникативные УУД
Группа, баллы Статус Рекомендации учителям

Слабая группа
(8-13 б)

Не способен самостоятельно донести до окружающих собственные мысли и формули-
ровать ответы на обращенные к нему вопросы, а также самостоятельно формулировать
вопросы собеседнику.  В ходе дискуссии,  как правило,  не корректен.  Не может аргу-
ментировано отстаивать собственную позицию и гибко менять ее, т.к. не понимает не-
обходимость этого шага. При взаимодействии в группе не подчиняется общему реше-
нию группы. Не способен строить общение с учетом статуса собеседника и особенно-
стей ситуации общения.

Необходимо развивать приемы участия в дискуссии, фор-
мировать способность обосновывать свою позицию в спо-
ре, видеть общую цель группы и действовать в соответст-
вии с нею, удерживать социальную дистанцию в ходе об-
щения со взрослыми и сверстниками.

Средняя группа
(14-20б)

Испытывает некоторые затруднения при изложении собственных мыслей, ответах на
обращенные к нему вопросы в связи с волнением (ограниченным словарным запасом)
и при попытках самостоятельно формулировать вопросы собеседнику. Не всегда спо-
собен отстоять свою позицию или разумно изменять ее. А также подчиниться решению
группы для успеха общего дела. Возражая оппоненту, бывает некорректен. В ходе об-
щения может нарушать социальную дистанцию.

Необходимо работать над совершенствованием умения из-
лагать свои мысли,  формулировать вопросы собеседнику и
отвечать на поставленные вопросы. Желательно помочь
ребенку в развитии способности отстаивать свою позицию
или разумно менять ее. Следует работать над умением со-
блюдать социальную дистанцию в общении.

Сильная группа
(21-26б)

Способен ясно и четко излагать свои мысли, корректно отвечать на поставленные во-
просы, формулировать вопросы собеседнику, а также возражать оппоненту. Умеет ар-
гументировать свою позицию или гибко менять ее в случае необходимости. Способен
подчиниться решению группы ради успеха общего дела. Всегда удерживает социаль-
ную дистанцию в ходе общения.

Не нуждается в специальной работе по
развитию коммуникативных навыков.
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Сводная ведомость результатов УУД по предметам в динамике на один класс

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс
входной итог входной итог входной итог входной итог входной итог

предметы Р К П Р К П Р К П Р К П Р К П Р К П Р К П Р К П Р К П Р К П
математика
русский яз.
литература
ин.язык
биология
география
история
обществозна-
ние
ОБЖ
информатика
технология
ИЗО
черчение
физ.культура
музыка
физика
химия

итог
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Сводная ведомость результатов УУД в динамике (в портфолио ученика)



Самооценка личностных результатов развития обучающихся.
Общеучебные и универсальные учебные действия

Блок 1. Учебно-организационные действия Самооценка (2 – всегда, 1 – редко,
0 – не владею)

1. Умею ставить учебную задачу
2. Понимаю последовательность действий
3. Сравниваю полученные результаты с учебной задачей
4. Оцениваю свою деятельность
5. Оцениваю деятельность одноклассников
6. Правильно оформляю работы и веду тетради

Спланируй на предстоящий год те действия,  которые тебе кажутся наиболее важными
(обведи порядковый номер в таблице)

Блок 2. Учебно-информационные действия Самооценка (2 – всегда, 1 – редко,
0 – не владею)

1. Работаю с учебником
2. Работаю с дополнительной информацией
3. Составляю на основании текста таблицы,  схемы,  гра-

фики
4. Осуществляю наблюдение за объектом в соответствии

с алгоритмом
5. Владею различными видами пересказа
6. Различаю повествование, рассуждение, описание

Спланируй на предстоящий год те действия,  которые тебе кажутся наиболее важными
(обведи порядковый номер в таблице)

Блок 3. Учебно-логические действия Самооценка (2 – всегда, 1 – редко,
0 – не владею)

1. Умею выделять главное в учебной статье или тексте
2. Составляю простой план к статье или план действий
3. Сравниваю факты, явления, события по заданным

критериям
4. Даю определение по существенным признакам
5. Высказываю суждения и подтверждаю их фактами
6. Обобщаю, подытоживаю информацию

Спланируй на предстоящий год те действия,  которые тебе кажутся наиболее важными
(обведи порядковый номер в таблице)

Блок 4. Учебно-коммуникативные действия Самооценка (2 – всегда, 1 – редко,
0 – не владею)

1. Умею высказывать свои суждения
2. Задаю уточняющие вопросы
3. Слушаю других
4. Распределяю работу при совместной деятельности
5. Участвую в учебном диалоге
6. Организовываю работу в группе

Спланируй на предстоящий год те действия,  которые тебе кажутся наиболее важными
(обведи порядковый номер в таблице)



2.1.5. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся

Программа формирования и развития ИКТ - компетентности обучающихся на ступени
основного общего образования составлена на основе требований к структуре и результа-
там освоения основной образовательной программы основного общего образования, про-
граммы формирования универсальных учебных действий и обеспечивает становление и
развитие учебной и общепользовательской ИКТ- компетентности.

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-
деятельностного подхода в процессе изучения всех без исключения предметов учебного
плана.

Цель:создание условий для формирования ИКТ-компетентности обучающихся.
Задачи:
- Формировать ИКТ-компетентность обучающихся посредством консолидации

возможностей всех без исключения учебных предметов;
- Способствовать участию школьников в образовательных событиях разного

уровня с использованием ИКТ-технологий;
- Использовать информационно-коммуникационную технологию при оценке

сформированности универсальных учебных действий;
- Формировать навыки использования информационно-образовательной среды

обучающимися и педагогами в урочной и внеурочной деятельности.

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий в
повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в образова-
тельной организации. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом ИКТ-
компетентностей, полученных им вне образовательной организации. В этом контексте важ-
ным направлением деятельности образовательной организации в сфере формирования ИКТ-
компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. Данный подход имеет значе-
ние при определении планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-компетенций.

Основнымиформами организации учебной деятельности по формированию ИКТ-
компетенции обучающихся являются:

· уроки по информатике и другим предметам;
· групповые занятия;
· кружки;
· интегративные межпредметные проекты;
· внеурочные и внешкольные активности.
Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-

компетенции обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:
· выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, пред-

полагающие использование электронных образовательных ресурсов;
· создание и редактирование текстов;
· создание и редактирование электронных таблиц;
· использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других

графических объектов;
· создание и редактирование презентаций;
· создание и редактирование графики и фото;
· создание и редактирование видео;
· создание музыкальных и звуковых объектов;
· поиск и анализ информации в Интернете;
· моделирование, проектирование и управление;
· математическая обработка и визуализация данных;
· создание веб-страниц и сайтов;



· сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем.
Структура  и функции образовательной ИКТ-компетентности

ИКТ-компетентность – это способность учащихся использовать информационные и
коммуникационные технологии для  доступа к информации, для ее поиска, организации, об-
работки, оценки, а также для продуцирования и передачи или распространения, которая дос-
таточна для того, чтобы успешно жить и трудиться в условиях становящегося информацион-
ного  общества.

Формирование и развитие ИКТ - компетентности обучающихся включает в себя станов-
ление и развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательской ИКТ-
компетентности, в том числе: способности к сотрудничеству и коммуникации, к самостоя-
тельному приобретению, пополнению и интеграции знаний; способности к решению лично-
стно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику с применением
средств ИКТ.

В ИКТ-компетентности  выделяются элементы, которые формируются и используются в
отдельных предметах, в интегративных межпредметных проектах, во внепредметной актив-
ности. В то же время, освоение ИКТ-компентентности в рамках отдельного предмета содей-
ствует формированию метапредметнойИКТ-компетентности, играет ключевую роль в фор-
мировании универсальных учебных действий. Например, формирование общих, метапред-
метных навыков поиска информации происходит в ходе деятельности по поиску информа-
ции в конкретных предметных контекстах и средах: в русском и иностранных языках, исто-
рии, географии, естественных науках происходит поиск информации с использованием спе-
цифических инструментов, наряду с общепользовательскими инструментами.

Во всех этих случаях формируется общее умение поиска информации.
Эффективная модель формирования ИКТ-компетентностности, когда ученики учат дру-

гих – и в режиме лекции, и в режиме работы в малой группе, и в режиме индивидуального
консультирования. В ходе этого достигаются метапредметные и личностные результаты для
всех участников. Учащихся могут строить вместе с учителями различных предметов и их
классов отдельные элементы их курсов с ИКТ-поддержкой.

Учащиеся могут реализовывать различные сервисные функции, в том числе – обслужи-
вать технику и консультировать пользователей (прежде всего, – учителей).

Это может войти в их индивидуальное образовательное планирование и портфолио уча-
щихся.

Описание условий формирования ИКТ-компетентности обучающихся

МБОУ «Промышленновская СОШ №2» является школой достаточно уровня инфор-
матизации, в ней преподавание всех предметов поддержано средствами ИКТ, локальная сеть
и (контролируемый) Интернет доступен в библиотеке, в двух кабинетах информатики (по 11
ПК), физики, где имеются места свободного доступа; педагоги и другие работники школы
обладают необходимой профессиональной ИКТ-компетентностью. Имеется возможность
сканировать и распечатывать необходимую информацию в библиотеке, кабинете секретаря и
кабинете информатики, кабинете соцпедагога, кабинете зам. директора по ВР. В кабинетах
информатики, математики, физики, биологии, географии, химии, русского языка   работают
12 проекторов, 3 из которых в комплекте с электронными досками. В 9 кабинетах установле-
ны ноутбуки,  к пяти из которых подключены принтеры.

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. В соответствии с ФГОС (требования к условиям)
ООП ООО исходит из того, что весь образовательный процесс отображается в информаци-
онной среде). Это значит, что в информационной среде размещается поурочное календарно-
тематическое планирование по каждому курсу, материалы, предлагаемые учителем учащим-
ся в дополнение к учебнику, в частности гипермедийные иллюстрации и справочный мате-
риал. В информационной 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. Там же учащийся может разме-
щать результаты выполнения аттестационных работ, «письменных» домашних заданий, чте-
ния текста на иностранном языке, отснятый им видеофильм, таблицу экспериментальных
данных и т.д., учитель их анализирует и сообщает учащемуся свои комментарии, размещая
свои рецензии в Информационной среде, текущие и итоговые оценки учащихся.

Основой информационной среды являются общешкольные средства ИКТ, используемые
в различных элементах образовательного процесса и процесса управления школой, не нахо-
дящиеся постоянно в том или ином кабинете. В минимальном варианте это оснащение обес-
печивает в любом помещении школы, где идет образовательный процесс, работу с компью-
тером, распечатывание текстовых файлов, размножение больших объемов текстовых и гра-
фических материалов (учебных, информационных, детских работ и т.д.), выступление с ком-
пьютерной поддержкой, оцифровку изображений (сканер), фото-аудиовидео фиксацию хода
образовательного процесса. Это достигается за счет использования мобильного компьютера
(например, ноутбука), переносного проектора и экрана, фотоаппарата, видеокамеры, цифро-
вого диктофона, микрофона, переносного звукоусиливающего комплекта оборудования, со-
ответствующих цифровых образовательных ресурсов и необходимых расходных материалов
(запасных картриджей для принтеров и копировального устройства, ламп для мультимедий-
ного проектора, батареек для фото и видеокамер, диктофонов, микрофонов и т.д., устройства
для хранения, записи и передачи информации - флеш-память, CD, DVD- диски).

 Модель школы информатизации предполагает также наличие информационной среды,
обеспечивающей планирование и фиксацию образовательного процесса, размещение работ
учителей и учащихся, их взаимодействие. Соответствующее оснащение предполагает нали-
чие школьного сервера и рабочего места администрации школы.

Необходимость информатизации всего образовательного процесса, формирования ИКТ-
компетентности педагогов и учащихся и требования оптимизации ресурсов приводит к кон-
фигурации, в которой в дополнение к предыдущему оснащению, формируются рабочие мес-
та (мобильные или стационарные) учителей различных предметов, увеличивается число про-
екторов и экранов (предпочтительна стационарная их установка в помещениях регулярного
частого использования), цифровых фото- и видеокамер, добавляются мобильные классы с
беспроводным доступом к локальной сети, оснащаются помещения для самостоятельной ра-
боты учащихся после уроков (читальный зал библиотеки и др.).

Соответственно сказанному выше, меняется и роль кабинета информатики. Помимо его
естественного назначения, как помещения, где идет изучение информатики, он становится
центром информационной культуры и информационных сервисов школы (наряду с библио-
текой - медиатекой), центром формирования ИКТ-компетентности участников образователь-
ного процесса.

Кабинет информатики оснащен оборудованием ИКТ и специализированной учебной ме-
белью. Имеющееся в кабинете оснащение обеспечивает, в частности, освоение средств ИКТ,
применяемых в различных школьных предметах. Кабинет информатики используется и вне
курса информатики, и во внеурочное время для многих видов информационной деятельно-
сти, осуществляемых участниками образовательного процесса, например, для поиска и обра-
ботка информации, подготовка и демонстрация мультимедиа презентаций, подготовки номе-
ра школьной газеты, работы над проектами и др.

В каждом кабинете информатики имеется рабочее место преподавателя  и 10  компью-
терных мест учащихся.

Все программные средства, установленные на компьютерах, лицензированы, в том числе
операционная система (Windows, Linux); имеется файловый менеджер в составе операцион-
ной системы или иной; антивирусная программа; программа-архиватор; интегрированное
офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и векторный графические
редакторы, программу разработки презентаций, динамические (электронные) таблицы, сис-
тема управления базами данных; система оптического распознавания текста; звуковой редак-



тор; мультимедиа проигрыватель. Для управления доступом к ресурсам Интернет и оптими-
зации трафика использованы специальные программные средства.

Фонд библиотеки и цифровых образовательных ресурсов кабинета информатики удов-
летворяет общим требованиям в применении к кабинету информатики, то есть включает не-
обходимые нормативные, методические и учебные документы (в том числе - учебники,
включая альтернативные к основным, используемым в курсе, образцы аттестационных зада-
ний), справочную литературу, периодические издания. Могут быть использованы плакаты,
относящиеся к истории развития информатики и информационных технологий, основным
понятиям информатики.

Значительная часть учебных материалов, в том числе тексты, комплекты иллюстраций,
схемы, таблицы, диаграммы и пр., представлены не только на полиграфических, а и на циф-
ровых (электронных) носителях.

Такая информатизация школы затрагивает не только содержание школьных предметов и
инструменты учебного процесса, но и сам образ жизни его участников, основы профессио-
нальной педагогической  работы.

В современных условиях  ООП направлена на помощь учителю оптимизировать вре-
менные и интеллектуальные затраты на педагогическую деятельность за счет сетевых ин-
формационных технологий. Она ориентирована на третий этап информатизации школы, ко-
торый связан с использованием средств ИКТ для решения задач индивидуализации  учебно-
го процесса и знаменует собой качественное обновление образовательного процесса, возник-
новение новой модели – новой школы, где классно-урочная система становится лишь одним
из элементов  образовательной системы.

В соответствии с ФГОС (требования к условиям)  ООП ООО школа исходит из того, что
весь образовательный процесс отображается в информационной среде.

Средства ИКТ, используемые в ходе формирования и применения ИКТ-
компетентности

Для формирования ИКТ-компетентности в рамках  ООП используются следующие тех-
нические средства и программные  инструменты:

технические - персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран, принтер
монохромный, принтер цветной, фотопринтер, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокаме-
ра, графический планшет, сканер, микрофон, музыкальная клавиатура, оборудование компь-
ютерной сети, конструктор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые движущиеся
модели с обратной связью, цифровые датчики с интерфейсом, устройство глобального пози-
ционирования, цифровой микроскоп, доска со средствами, обеспечивающими обратную
связь;

программные инструменты - операционные системы и служебные инструменты, инфор-
мационная среда образовательного учреждения, клавиатурный тренажер для русского и ино-
странного языка, текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами, ор-
фографический корректор для текстов на русском и иностранном языке, инструмент плани-
рования деятельности, графический редактор для обработки растровых изображений, графи-
ческий редактор для обработки векторных изображений, музыкальный редактор, редактор
подготовки презентаций, редактор видео, редактор звука, ГИС, редактор представления вре-
менной информации (линия времени), редактор генеалогических деревьев, цифровой биоло-
гический определитель, виртуальные лаборатории по предметам предметных областей, сре-
ды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия, среда для Интернет-
публикаций, редактор интернет-сайтов, редактор для совместного удаленного редактирова-
ния сообщений.

Общие принципы формирования ИКТ- компетентности в предметных областях.



Общий принцип формирования ИКТ- компетентности состоит в том, что и конкретные
технологические умения и навыки и универсальные учебные действия, по возможности,
формируются в ходе их применения, осмысленного с точки зрения учебных задач, стоящих
перед учащимся в различных предметах. В основной  школе продолжается линия включения
ИКТ в разные учебные дисциплины.

Курс «Информатика и ИКТ» вводится в учебный план ОУ с 5-го класса при шестиднев-
ной рабочей неделе или через внеурочную деятельность при пятидневной рабочей неделе.
Специальный курс «Информатика и ИКТ» в 7-9-х классах основной школы подводит итоги
формирования ИКТ-компетентности учащихся, систематизирует и дополняет имеющиеся у
учащихся знания, дает их теоретическое обобщение, вписывает конкретную технологиче-
скую деятельность в информационную картину мира. Он включает подготовку учащегося к
тому или иному виду формальной аттестации ИКТ-компетентности. Компонент информати-
ки, также вносящий свой вклад в формирование ИКТ-компетентности, в курсе – более инва-
риантен, но также зависит от математико-информатической подготовки, полученной учащи-
мися в начальной школе и предшествующих классах основной, как и от практического опыта
применения учащимися ИКТ.

Начальные технические умения формируются в начальной школе. В частности,
именно там учащиеся получают общие представления об устройстве и принципах работы
средств ИКТ, технике безопасности, эргономике, расходуемых материалах.

Начальные умения, относящиеся к видео- и аудио- записи и фотографии форми-
руются в области искусства. В этой области учащиеся получают представление о передаче
содержания, эмоций, об эстетике образа. Важную роль играют синтетические жанры, на-
пример, рисованная и натурная мультипликация, анимация. Существенным фактором ока-
зывается возможность улучшения, совершенствования своего произведения.

В области естествознания (окружающего мира) наибольшую важность имеет ка-
чество воспроизведения существенных с точки зрения анализа явления деталей, сочетание
изобразительной информации с измерениями.

Перечисленные положения применимы при формирования ИКТ- компетентности
и в начальной и в основной школе.

При этом освоение ИКТ в рамках образовательных областей искусства и техноло-
гии, при всей возможной вариативности программ этих предметов не должно подменять
работу с материальными технологиями и в нецифровой среде. Доля учебного времени, где
работа идет только в цифровой среде, не должна превышать 35% в технологии и 25% в ис-
кусстве (не включая использование ИКТ для цифровой записи аудио и видео и использо-
вание цифровых музыкальных инструментов при «живом» исполнении).

Роль учителя информатики при этом может, при его желании, дополняться ролью
ИКТ- координатора, методиста по применению ИКТ в образовательном процессе, осуще-
ствляющего консультирование других работников школы и организующего их повышение
квалификации в сфере ИКТ.

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся на учебных предметах
Русский язык Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, ие-

роглиф, рисунок). Источники информации и способы её поиска: слова-
ри, энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение
квалифицированным клавиатурным письмом.

Литература Работа с мультимедиа сообщениями (включающими текст, иллюстра-
ции, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых
особенностей и структуры мультимедиасообщения; определение роли
и места иллюстративного ряда в тексте. Конструирование небольших
сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео - и аудио-
фрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к
прочитанным художественным текстам. Презентация (письменная и
устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. По-
иск информации для проектной деятельности на материале художест-



венной литературы, в том числе в контролируемом Интернете.
Английский
язык

Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); вы-
ступление с сообщением. Создание небольшого текста на компьютере.
Фиксация собственной устной речи на иностранном языке в цифровой
форме для самокорректировки, устное выступление в сопровождении
аудио - и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной инфор-
мации в небольших устных и письменных сообщениях, в том числе
полученных компьютерными способами коммуникации. Использова-
ние компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов.

Математика Применение математических знаний и представлений, а также мето-
дов информатики для решения учебных задач, начальный опыт приме-
нения математических знаний и информатических подходов в повсе-
дневных ситуациях. Представление, анализ и интерпретация данных в
ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными графа-
ми: извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на
бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информа-
ции. Выбор оснований для образования и выделения совокупностей.
Представление причинноследственных и временных связей с помощью
цепочек. Работа с простыми геометрическими объектами в интерак-
тивной среде компьютера: построение, изменение, измерение, сравне-
ние геометрических объектов.

География
Биология
Химия
Физика
История,
Обществозна-
ние,
искусство

Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с использова-
нием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных
наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью
инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информации для решения
учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в кон-
тролируемом Интернете. Создание информационных объектов в каче-
стве отчёта о проведённых исследованиях. Использование компьютера
при работе с картой (планом территории, лентой времени), добавление
ссылок в тексты и графические объекты.

Информатика
и ИКТ, техно-
логия

Знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: назначение,
правила безопасной работы. Приобретение опыта работы с простыми
информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видео-
фрагментами; сохранение результатов своей работы. Овладение ква-
лифицированным клавиатурным письмом. Знакомство с основными
правилами оформления текста на компьютере, основными инструмен-
тами создания и простыми видами редактирования текста. Использо-
вание полуавтоматического орфографического контроля. Овладение
приёмами поиска и использования информации, работы с доступными
электронными ресурсами. Знакомство с простыми графическим и рас-
тровым редакторами изображений, освоение простых форм редактиро-
вания изображений: поворот, вырезание, изменение контрастности, яр-
кости, вырезание и добавление фрагмента, изменение последователь-
ности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ,
видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с
собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из
готовых фрагментов и музыкальных «петель» с использованием инст-
рументов ИКТ.

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 использо-
ванием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение устройств ИКТ;



получение информации о характеристиках компьютера; осуществление информационного
подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение базовых операций с
основными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск прикладных
программ, обращение за справкой; вход в информационную среду образовательной органи-
зации, в том числе через Интернет, размещение в информационной среде различных инфор-
мационных объектов; оценивание числовых параметров информационных процессов (объем
памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропуск-
ная способность выбранного канала и пр.);  вывод информации на бумагу,  работа с расход-
ными материалами; соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места,
техника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами
ИКТ.

Фиксация и обработка изображений и звуков.Выбор технических средств ИКТ для
фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление фик-
сации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, при-
родного процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание презента-
ций на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа отснятого ма-
териала с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; осуще-
ствление обработки цифровых фотографий с использованием возможностей специальных
компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых звукозаписей с исполь-
зованием возможностей специальных компьютерных инструментов; понимание и учет смыс-
ла и содержания деятельности при организации фиксации, выделение для фиксации отдель-
ных элементов объектов и процессов, обеспечение качества фиксации существенных эле-
ментов.

Поиск и организация хранения информации.Использование приемов поиска ин-
формации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в образова-
тельном пространстве; использование различных приемов поиска информации в сети Интер-
нет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); осуществление поиска
информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по одному признаку); по-
строение запросов для поиска информации с использованием логических операций и анализ
результатов поиска; сохранение для индивидуального использования найденных в сети Ин-
тернет информационных объектов и ссылок на них; использование различных библиотеч-
ных, 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, разме-
щение информации в сети Интернет.

Создание письменных сообщений.Создание текстовых документов на русском, род-
ном и иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с ис-
пользованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и
структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора
(выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с повторяющими-
ся фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление орфографического контроля в
текстовом документе с помощью средств текстового процессора); оформление текста в соот-
ветствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к выравни-
ванию текста; установка параметров страницы документа; форматирование символов и абза-
цев; вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в документ формул, таблиц, списков,
изображений; участие в коллективном создании текстового документа; создание гипертек-
стовых документов; сканирование текста и осуществление распознавания сканированного
текста; использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе собст-
венных информационных объектов.

Создание графических объектов.Создание и редактирование изображений с помо-
щью инструментов графического редактора; создание графических объектов с повторяющи-
мися и(или) преобразованными фрагментами; создание графических объектов проведением
рукой произвольных линий с использованием специализированных компьютерных инстру-



ментов и устройств; создание различных геометрических объектов и чертежей с использова-
нием возможностей специальных компьютерных инструментов; создание диаграмм различ-
ных видов (алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, род-
ства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; создание движущихся изображений с ис-
пользованием возможностей специальных компьютерных инструментов; создание объектов
трехмерной графики.

Создание музыкальных и звуковых объектов.Использование звуковых и музы-
кальных редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; использо-
вание программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством
звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации).

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных ин-
формационных объектов.«Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятель-
ное 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, вы-
деление в них структуры, элементов и фрагментов; работа с особыми видами сообщений:
диаграммами (алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные,
родства и др.), картами и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального
позиционирования; избирательное отношение к информации в окружающем информацион-
ном пространстве, отказ от потребления ненужной информации; проектирование дизайна
сообщения в соответствии с задачами; создание на заданную тему мультимедийной презен-
тации с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;
организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для са-
мостоятельного просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с
использованием различных устройств ввода информации в заданный интервал времени (кла-
виатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); использование программ-
архиваторов.

Анализ информации, математическая обработка данных в исследова-
нии.Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений
и других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью визуа-
лизации; проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по естест-
венным наукам, математике и информатике; анализ результатов своей деятельности и затра-
чиваемых ресурсов.

Моделирование, проектирование и управление.Построение с помощью компью-
терных инструментов разнообразных информационных структур для описания объектов; по-
строение математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка алгоритмов
по управлению учебным исполнителем; конструирование и моделирование с использовани-
ем материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; модели-
рование с использованием виртуальных конструкторов; моделирование с использованием
средств программирования; проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов,
использование системы автоматизированного проектирования.

Коммуникация и социальное взаимодействие.Осуществление образовательного
взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации (получение
и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, форми-
рование портфолио); использование возможностей электронной почты для информационно-
го 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 помо-
щью средств ИКТ; соблюдение норм информационной культуры, этики и права; уважитель-
ное отношение к частной информации и информационным правам других людей.

Информационная безопасность.Осуществление защиты информации от компьютер-
ных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного поведе-



ния в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ре-
сурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или неже-
лательно.

Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучаю-
щихся в области использованияинформационно-коммуникационных технологий

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в
области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные
обучающимися вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые результаты
могут быть адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное сопровождение
в сфере формирования ИКТ-компетенций.

Выпускник научится:
Класс Результат Предметы
Обращение с устройствами ИКТ
5-6 · подключать устройства ИКТ к электри-

ческим и информационным сетям, исполь-
зовать аккумуляторы;

• правильно включать и выключать устройства
ИКТ, входить в операционную систему и за-
вершать работу с ней, выполнять базовые дей-
ствия с экранными объектами (перемещение
курсора, выделение, прямое перемещение, за-
поминание и вырезание);
• осуществлять информационное подключение
к локальной сети и глобальной сети Интернет;

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

• соблюдать требования техники безопасности,
гигиены, эргономики и ресурсосбережения при
работе с устройствами ИКТ, в частности учи-
тывающие специфику работы с различными
экранами.

Технология», «Информати-
ка», а также во внеурочной
и внешкольной деятельно-
сти.

7 • входить в информационную среду образова-
тельного учреждения, в том числе через Ин-
тернет, размещать в информационной среде
различные информационные объекты;

8 • соединять устройства ИКТ (блоки компьюте-
ра, устройства сетей, принтер, проектор, ска-
нер, измерительные устройства и т. д.) с ис-
пользованием проводных и беспроводных тех-
нологий;

Фиксация изображений и звуков



8 • осуществлять фиксацию изображений и зву-
ков в ходе процесса обсуждения, проведения
эксперимента, природного процесса, фиксацию
хода и результатов проектной деятельности;
• учитывать смысл и содержание деятельности
при организации фиксации, выделять для фик-
сации отдельные элементы объектов и процес-
сов, обеспечивать качество фиксации сущест-
венных элементов;
• выбирать технические средства ИКТ для фик-
сации изображений и звуков в соответствии с
поставленной целью;
• проводить обработку цифровых фотографий с
использованием возможностей специальных
компьютерных инструментов, создавать пре-
зентации на основе цифровых фотографий;

«Искусство», «Русский
язык», «Иностранный язык»,
«Физическая культура»,
«Естествознание», а также
во внеурочной деятельно-
сти.

9 • проводить обработку цифровых звукозаписей
с использованием возможностей специальных
компьютерных инструментов, проводить
транскрибирование цифровых звукозаписей;
• осуществлять видеосъёмку и проводить мон-
таж отснятого материала с использованием
возможностей специальных компьютерных ин-
струментов.

Создание письменных сообщений
5-6 • создавать текст на русском языке с использо-

ванием слепого десятипальцевого клавиатур-
ного письма;
• сканировать текст и осуществлять распозна-
вание сканированного текста;
• осуществлять редактирование и структуриро-
вание текста в соответствии с его смыслом
средствами текстового редактора;

«Русский язык», «Ино-
странный язык», «Литерату-
ра», «История».

7 • создавать текст на основе расшифровки ау-
диозаписи, в том числе нескольких участников
обсуждения, осуществлять письменное смы-
словое резюмирование высказываний в ходе
обсуждения;

8 • использовать средства орфографического и
синтаксического контроля русского текста и
текста на иностранном языке.

Создание графических объектов
5-6 • создавать различные геометрические объекты

с использованием возможностей специальных
компьютерных инструментов;
• создавать графические объекты проведением
рукой произвольных линий с использованием
специализированных компьютерных инстру-
ментов и устройств

«Технология», «Обществоз-
нание», «География», «Ис-
тория», «Математика».

7 • создавать диаграммы различных видов (алго-
ритмические, концептуальные, классификаци-



онные, организационные, родства и др.) в соот-
ветствии с решаемыми задачами;

8 • создавать специализированные карты и диа-
граммы: географические, хронологические;

Создание музыкальных и звуковых сообщений
9 • использовать звуковые и музыкальные редак-

торы;
• использовать клавишные и кинестетические
синтезаторы;
• использовать программы звукозаписи и мик-
рофоны.

«Искусство», а также во
внеурочной деятельности.

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений
5-6 • формулировать вопросы к сообщению, созда-

вать краткое описание сообщения; цитировать
фрагменты сообщения;

«Технология», «Литерату-
ра», «Русский язык», «Ино-
странный язык», «Искусст-
во»

7 • избирательно относиться к информации в ок-
ружающем информационном пространстве, от-
казываться от потребления ненужной инфор-
мации.
• проводить деконструкцию сообщений, выде-
ление в них структуры, элементов и фрагмен-
тов;
• использовать при восприятии сообщений
внутренние и внешние ссылки.

8 • организовывать сообщения в виде линейного
или включающего ссылки представления для
самостоятельного просмотра через браузер;
• работать с особыми видами сообщений: диа-
граммами (алгоритмические, концептуальные,
классификационные, организационные, родст-
ва и др.), картами (географические, хронологи-
ческие) и спутниковыми фотографиями, в том
числе в системах глобального позиционирова-
ния;
Коммуникация и социальное взаимодействие.

5-6 • использовать возможности электронной поч-
ты для информационного обмена;
• вести личный дневник (блог) с использовани-
ем возможностей Интернета;
• соблюдать нормы информационной культуры,
этики и права; с уважением относиться к част-
ной информации и информационным правам
других людей.

 На всех предметоах, а так-
же во внеурочной деятель-
ности.

7 • осуществлять образовательное взаимодейст-
вие в информационном пространстве образова-
тельного учреждения (получение и выполнение
заданий, получение комментариев, совершен-
ствование своей работы, формирование порт-
фолио);

8 • выступать с аудио видео поддержкой, вклю-
чая выступление перед дистанционной аудито-
рией;



• участвовать в обсуждении (аудио видео фо-
рум, текстовый форум) с использованием воз-
можностей Интернета;

Поиск и организация хранения информации
5-6 • использовать различные приёмы поиска ин-

формации 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 про-
странстве;
• использовать различные библиотечные, в том
числе электронные,  каталоги для поиска необ-
ходимых книг;

«История», «Литература»,
«Технология», «Информа-
тика»

7 • искать информацию в различных базах дан-
ных, создавать и заполнять базы данных, в ча-
стности использовать различные определители;
• формировать собственное информационное
пространство: создавать системы папок и раз-
мещать в них нужные информационные источ-
ники, размещать информацию в Интернете.

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании
7 • вводить результаты измерений и другие циф-

ровые 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

 Естественные науки,
«Обществознание», «Мате-
матика».

Моделирование, проектирование и управление
5-6 • проектировать и организовывать свою инди-

видуальную и групповую деятельность, орга-
низовывать своё время с использованием ИКТ.

естественные науки,
«Технология», «Математи-
ка», «Информатика», «Об-
ществознание».7 • моделировать с использованием виртуальных

конструкторов;
8 • конструировать и моделировать с использо-

ванием материальных конструкторов с компь-
ютерным управлением и обратной связью;

9 • моделировать с использованием средств про-
граммирования;



Выпускник получит возможность научится:
Класс результат предметы
Обращение с устройствами ИКТ

5-9 • осознавать и использовать в практической
деятельности основные психологические осо-
бенности восприятия информации человеком

«Технология», «Информати-
ка»,  а также во внеурочной и
внешкольной деятельности.

Фиксация изображений и звуков

8-9 • различать творческую и техническую фикса-
цию звуков и изображений;
• использовать возможности ИКТ в творческой
деятельности, связанной с искусством;
• осуществлять трёхмерное сканирование.

«Искусство», «Русский
язык», «Иностранный язык»,
«Физическая культура», «Ес-
тествознание», а также во
внеурочной деятельности

Создание письменных сообщений
8-9 • создавать текст на иностранном языке с ис-

пользованием слепого десятипальцевого кла-
виатурного письма;
• использовать компьютерные инструменты,
упрощающие расшифровку аудиозаписей.

«Русский язык», «Иностран-
ный язык», «Литература»,
«История».

Создание графических объектов
8 • создавать мультипликационные фильмы;

• создавать виртуальные модели трёхмерных
объектов

Технология», «Обществозна-
ние», «География», «Исто-
рия», «Математика».

Создание музыкальных и звуковых сообщений
9 • использовать музыкальные редакторы, кла-

вишные и кинетические синтезаторы для реше-
ния творческих задач.

«Искусство»,  во внеурочной
деятельности.

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений
7-8 • проектировать дизайн сообщений в соответст-

вии с задачами и средствами доставки;
•  понимать сообщения,  используя при их вос-
приятии внутренние и внешние ссылки, различ-
ные инструменты поиска, справочные источни-
ки (включая двуязычные).

«Технология», «Литература»,
«Русский язык», «Иностран-
ный язык», «Искусство»,

Коммуникация и социальное взаимодействие
7-8 • взаимодействовать в социальных сетях, рабо-

тать в группе над сообщением (вики);
• участвовать в форумах в социальных образо-
вательных сетях;
• взаимодействовать с партнёрами с использо-
ванием возможностей Интернета (игровое и те-
атральное взаимодействие

На всех предметоах, а также
во внеурочной деятельности

Поиск и организация хранения информации
7 • создавать и заполнять различные определите-

ли;
• использовать различные приёмы поиска ин-
формации в Интернете в ходе учебной деятель-
ности

«История», «Литература»,
«Технология», «Информати-
ка»

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании
7 • проводить естественно-научные и социальные Естественные науки, «Обще-



измерения, вводить результаты измерений и
других цифровых данных и обрабатывать их, в
том числе статистически и с помощью визуали-
зации;
• анализировать результаты своей деятельности
и затрачиваемых ресурсов.

ствознание», «Математика».

Моделирование, проектирование и управление
8-9 • проектировать виртуальные и реальные объек-

ты и процессы, использовать системы автома-
тизированного проектирования

естественные науки,  «Техно-
логия», «Математика», «Ин-
форматика», «Обществозна-
ние».

Оценка ИКТ- компетентности обучающихся и педагогов

Основной формой оценки сформированности ИКТ-компетентности обучающихся явля-
ется оценка текущих работ и цифрового портфолио по всем предметам. Наряду с этим уча-
щиеся могут проходить текущую аттестацию на освоение технических навыков, выполняя
специально сформированные учебные задания, в том числе – в имитационных средах. Важ-
но, чтобы эти задания не становились основной целью формирования ИКТ- компетентности.
Оценка качества выполнения задания в имитационной среде может быть автоматизирована.
Возможно использование также различных систем независимой аттестации ИКТ- квалифи-
каций.

ИКТ-компетентность педагогов может оцениваться через экспертную оценку разработок
их уроков. Для отдельной темы (отдельного занятия) в поурочном планировании курса (раз-
рабатываемом учителем на основании примерных программ курсов и методических разрабо-
ток) выделяются компоненты учебной деятельности учащихся, в которых активно использу-
ются средства ИКТ:

подготовка сообщения, поиск информации в Интернете, видео-фиксация наблюдаемых
процессов, проведение эксперимента с цифровой фиксацией и обработкой данных.

Одним из значительных преимуществ (и в работе профессионала и в работе учащегося),
обеспечиваемым применением ИКТ, является простота внесения изменений (в том числе –
исправлений ошибки, улучшений, дополнений) в работу.

В ходе создания своего продукта – гипермедиа объекта, учащийся легко исправляет воз-
никающие по ходу дела ошибки, меняет структуру продукта, добавляет новые ссылки, рас-
ширяет отдельные компоненты. В ходе взаимодействия с другими возникает ситуация учета
предложений по улучшению.

Это представляется очень важным элементом формирующейся системы образования в
целом. Учитель из оценщика и судьи, решение которого «окончательно и обжалованию не
подлежит», превращается в коллегу по работе, который дает совет, как что-то сделать лучше
и потом радуется, если учащемуся совет удалось реализовать. Учащийся при этом формиру-
ет способность учитывать мнение других, постепенно формирует и большую рефлексив-
ность, самокритичность, объективность и эмпатию в оценке работы другого, а так же умение
учиться новому.

 Размещение информационного (гипермедийного) объекта в информационной образова-
тельной среде дает возможность учителю:

 проанализировать классную работу в день ее выполнения (с возможным использовани-
ем средств автоматизации проверки) и представить ее анализ учащимся до следующего заня-
тия;

 установить время для выполнения домашней работы и проанализировать ее результаты
в день выполнения, подробно индивидуально ее прокомментировать, не опасаясь нежела-
тельной интерференции за счет присутствия других детей и не затрачивая их время;

 проанализировать типичные проблемы, возникшие при выполнении домашних заданий,
спланировать и провести их обсуждение на очередном занятии;



 установить время для индивидуальных или групповых консультаций в Интернете, во
время которых учитель отвечает на вопросы по курсу, в том числе – заранее полученные
письменные или аудио.

Примерная основная образовательная программа предполагает три основных уровня
развития информационной  среды  образовательного учреждения:

 пользовательский  уровень – обеспечение доступа к различным информационным ре-
сурсам школьников, учителей, родителей, администрации образовательного учреждения;

 ресурсный  уровень – формирование информационной ресурсной базы образовательно-
го процесса в медиацентре, предметных информационных центрах (учебных кабинетах и ла-
бораториях), в специальном хранилище на сервере образовательного учреждения;

 регламентирующий уровень – формирование  системы накопления и распределения ре-
сурсов внутри информационной среды школы, обеспечение общего доступа к внешним ин-
формационным ресурсам.

Оценочный лист.формирование ИКТ-компетентности
Фамилия, имя учащегося:
_________________________________________________
Класс: _____

Планируемые результаты освоения Не сформиро-
вано (0 бал-
лов)

Сформировано
на базовом
уровне

Сформировано
на повышен-
ном уровне

1 Использовать в своей учебной и вне-
урочной деятельности сканеры и
принтеры

2 Осуществлять фиксацию звуков и
изображений

3 Использовать фиксацию звуков и
изображений в ходе проведения экс-
перимента

4 Создавать графические объекты в
соответствии с поставленной задачей
на уроках,

5 Создавать диаграмму, иллюстри-
рующую единичный процесс, явле-
ние и т.д.

6 Набирать текст на родном языке
7 Осуществлять комплексное редакти-

рование текста: изменять шрифт, на-
чертание, размер кегля; использовать
функции заливки;

8 Выделять структуру и фрагменты
сообщения

9 Составлять вопросы к сообщению
10 Составлять развернутый план пре-

зентации, выступать перед аудитори-
ей с презентацией индивидуального
или группового проекта

11 Уважать информационные права
других людей;
Соблюдать правила культуры обще-
ния в сети



12 Использовать систематический об-
мен информации средствами дистан-
ционного общения

13 Работать с возможными блогами, их
предназначениями, принципами ра-
боты в них; научатся грамотно фор-
мировать комментарии, ссылки, от-
веты

14 Использовать гипермедиа сообщения
для информационного обмена в об-
разовательной деятельности

15 Искать информацию в соответст-
вующих по возрасту цифровых сло-
варях и справочниках. Избирательно
относится к информации.

16 Грамотно строить запрос для поиска
информации по одному имени, фак-
ту, событию, термину, определению
и т.д.;

17 Самостоятельно строить поиск не-
большой информации в электронных
библиотеках, каталогах - грамотно
вводить название книги и автора,
пользоваться картой сайта библиоте-
ки, грамотно осуществлять запрос в
поисковой строке электронной биб-
лиотеки

18 Проектировать свою собственную
деятельность по анализу социально-
го, политического, экономического
объекта изучения: явления, процесса,
системы, феномена и т.д

19 Использовать инструменты ИКТ для
учета, систематизации и обработки
информации

20 Использовать средства ИКТ в инди-
видуальной деятельности для реше-
ния учебных задач

21 Соблюдать требования техники
безопасности при работе с ИКТ уст-
ройствами.

22 Итого (общее количество баллов)
23 Качественная характеристика про-

цесса достижения результатов МДП
(классный руководитель, учителя)



Оценка уровня ИКТ-компетентности педагога

ФИО
_____________________________________________________________________
Квалификационная категория _____________________________________________
Наличие сайта, ведение блога, электронной почты
____________________________

Не исполь-
зую

Использую
редко

Использую
часто

Использование ИКТ в повседневной практике учителя
Текстовый редактор
Электронные базы данных
Электронные таблицы
Программы для создания презентаций
Программы для работы с видео, звуком и графи-
кой
Электронная почта
Поиск информации в Интернет
Интернет-форум
Электронные тесты
Компьютерное моделирование
Обучающие программы
Цифровые энциклопедии и словари
Обучающие игры
Геоинформационные системы
Интерактивные доски
Реализация профессиональных задач педагога
Делаю поурочное планирование с использовани-
ем ИКТ
Готовлю уроки с использованием ИКТ ученика-
ми
Подбираю программное обеспечение для учеб-
ных целей
Ищу учебные материалы в Интернет
Использую ИКТ для мониторинга развития уче-
ников
Использую ИКТ для взаимодействия с коллегами
или родителями
Использую Интернет-технологии (например,
электронную почту, форумы и т.п.) для организа-
ции помощи ученикам
Могу оценить пригодность web-сайта для его ис-
пользования в преподавании и делаю это
Использую учебные задания следующих типов:
Работа над сочинением (докладом, выступлени-
ем) с помощью текстового редактора.
Компьютерная презентация доклада на уроке.



Учебные задания, для выполнения которых  ис-
пользуются мультимедийные технологий, напри-
мер, видеофильмы, анимации и т.п.
Учебные задания, для выполнения которых ис-
пользуются сетевые средства организации совме-
стной работы школьников. Например, для обсуж-
дения проблемы применяется  Интернет-
форумы.
Учебные задания, для представления результатов
которых школьники создают Интернет-сайты.
Учебные задания, для выполнения которых ис-
пользуются виртуальные лаборатории.
Учебные задания, для выполнения которых ис-
пользуются компьютерные лаборатории.
Учебные задания с использованием электронных
учебников.
Тестирование с помощью специальных про-
граммных средств.
Учебные задания, для выполнения которых ис-
пользуется графические редакторы.
Учебные задания, для выполнения которых ис-
пользуются электронные таблицы
Учебные задания, для выполнения которых ис-
пользуются геоинформационные системы.
Работа с цифровыми тренажерами.
Работа с цифровыми инструментами (сканерами,
цифровыми фото- и видеокамерами, микроско-
пами, музыкальными клавиатурами и т.п.)
Работа над долгосрочным (более 2-х недель)
учебным проектом.
Работа над  краткосрочным учебным проектом.
Итого



2.1.6. Повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам
формирования УУД

Цели работы образовательного учреждения по повышению профессиональной компе-
тентности педагогов по вопросам формирования УУД - внутришкольное повышение квали-
фикации:

1. Повышение профессиональной компетентности учителей основной школы по реали-
зации федерального  государственного образовательного стандарта основного общего обра-
зования.

2. Обеспечение опережающего характера образования по отношению к быстро меняю-
щимся социальным и экономическим условиям жизни и системных изменений в образова-
тельной среде города на основе ФГОС основного общего образования.

Основные задачи:
1. Повысить компетентность учителей по вопросам формирования познавательных и

коммуникативных универсальных учебных действий.
2. Содействовать освоению новых, наиболее рациональных и эффективных форм, мето-

дов организации работы по формированию познавательных и коммуникативных универ-
сальных учебных действий.

3. Разработать методические рекомендации для учителей основной школы по формиро-
ванию познавательных и коммуникативных  универсальных учебных действий.

Основные направления деятельности:
 создание учебно-дидактических материалов по вопросам формирования универсальных

учебных действий;
 проведение обучающих семинаров, практикумов для учителей по вопросам формирова-

ния универсальных учебных действий;
 разработка методических рекомендаций по использованию учебно-дидактических мате-

риалов с целью формирования у учащихся  основной школы универсальных учебных дейст-
вий.

Предполагаемый образовательный ресурс:
 педагогический опыт по вопросу формирования УУД;
 учебно-дидактическое обеспечение уроков в основной школе по формированию УУД;
 методические рекомендации по использованию учебно-дидактических
материалов по формированию УУД;
 методические разработки  уроков по формированию УУД.

1.2.7. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности

Выпускник научится:
• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудо-

вание, 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 науч-

ного 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 алгорит-
ма;

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постанов-
ка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использова-
ние математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимо-
сти модели/теории;



• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и ис-
торических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое опи-
сание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов;

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

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям,
мнениям, оценкам, реконструировать их основания;

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных
суждений при получении, распространении и применении научного знания.

Выпускник получит возможность научиться:
• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учеб-

ный и социальный проект;
• использовать догадку, озарение, интуицию;
• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических воз-

можностей, математическое моделирование;
• использовать такие естественно-научные методыи 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 ото-

бражение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего,
особенного (типичного) и единичного, оригинальность;

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваи-
вать новые языковые средства;

• осознавать свою ответственность за достоверностьполученных знаний, за качество
выполненного проекта.

1.2.8. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом

Программа «Стратегия смыслового чтения и работы с текстом» составлена на основе требо-
ваний федерального государственного образовательного стандарта основного общего обра-
зования к результатам освоения основной образовательной программы основного общего
образования, к структуре основной образовательной программы, к условиям реализации ос-
новной образовательной программы основного общего образования; а также рекомендаций
Примерной основной образовательной программы основного общего образования, на осно-
вании которой разрабатывается основная образовательная программа МБОУ «Промышлен-
новская СОШ №2».
В современном обществе умение читать не может сводиться лишь к овладению техникой
чтения. Теперь это постоянно развивающаяся совокупность знаний, навыков и умений, т.е.
качество человека, которое должно совершенствоваться на протяжении всей его жизни в
разных ситуациях деятельности и общения (Г.С. Ковалева, Э.А. Красноярский, 2004). Поня-
тие грамотности чтения включает такие важные признаки, как способность понимать тре-
буемые обществом языковые формы выражения, использование письменной информации
для успешного осуществления поставленных человеком перед собой целей и др. В итоге
наиболее полное определение грамотности чтения таково: это способность человека к ос-
мыслению письменных текстов и рефлексии на них, к использованию их содержания, для
достижения собственных целей, развития знаний и возможностей, активного участия в жиз-
ни общества. Рефлексия текста предполагает размышление о содержании (или структуре)
текста и перенос его в сферу личного сознания. Только в этом случае можно говорить о по-
нимании текста, о возможности использования человеком его содержания в разных ситуаци-
ях деятельности и общения.
Цель программы: - создание условий для формирования и развития умений смыслового
чтения обучающихся основной школы.
Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:



развивать навыки работы с содержащейся в тексте информацией в процессе чтения соответ-
ствующих возрасту литературных, учебных, научно - познавательных текстов, инструкций
посредством консолидации возможностей всех без исключения учебных предметов;
способствовать участию обучающихся в образовательных событиях разного уровня, направ-
ленных на развитие смыслового чтения и работы с текстом;
Обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации образователь-
ного процесса, взаимодействия всех его участников.
Освоение этой программы дает возможность ученику быть способным к эффективному са-
мостоятельному проектированию собственного будущего, постановке и достижению про-
фессиональных и жизненных целей, оперативному, адекватному реагированию на возни-
кающие жизненные ситуации, масштабному и вариативному мышлению, способности брать
на себя ответственность за решение возникающих проблем в сфере профессиональной дея-
тельности и собственной жизнедеятельности.
Хорошо развитые умения смыслового чтения необходим, так как используются при выпол-
нении самых разных заданий: дети читают параграфы учебника, условия задач, инструкции и
рецепты, алгоритмы действий во время лабораторных и практических работ, подбирают ма-
териал для написания реферата и т.д. Поэтому любому учителю очень важно обеспечить
учащимся развитие основ читательской компетенции.

Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы: «Стратегия смы-
слового чтения и работы с текстом»

Программа «Стратегия смыслового чтения и работы с текстом» опирается на принцип пре-
емственности: учитывается связь с планируемыми результатами, установленными при ос-
воении обучающимися начальной школы основной образовательной программы начального
общего образования, с разделом: «Чтение. Работа с текстом» междисциплинарной програм-
мы «Формирование универсальных учебных действий».

Виды деятель-
ности
Работа с тек-
стом:
поиск инфор-
мации и пони-
мание прочи-
танного

Выпускник научится:
ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл:
- определять главную тему текста;
- выбирать из текста или придумывать заголовок, соответствующий со-
держанию 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, содержащихся в тексте;
- сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты;
находить в тексте требуемую информацию;
решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие
полного и критического понимания текста:
- определять назначение разных видов текстов;
- ставить перед собой цель чтения , направляя внимание на полезную в
данный момент информацию;
- различать темы и подтемы специального текста;
- выделять главную и избыточную информацию;
- прогнозировать последовательность изложения идей текста;
- сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по
заданной теме;
- выполнять смысловое свертывание выделенных фактов и мыслей;
- формировать на основе текста систему аргументов для обоснования оп-
ределенной 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 ее осмысле-
ния.

Работа с тек-
стом:преобраз
ование и ин-
терпретация
информации

Выпускник научится:
структурировать текст; проводить проверку правописания; использовать в
тексте таблицы, изображения;
преобразовывать текст, используя новые формы представления информа-
ции: формулы, графики, диаграммы, таблицы;
интерпретировать текст:
- сравнивать и противопоставлять заключенную в тексте информацию раз-
ного 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 ил-
люстрированного материала с информацией текста, анализа подтекста.

Работа с тек-
стом:
оценка ин-
формации

Выпускник научится:
откликаться на содержание текста:
- связывать информацию из текста со знаниями из других источников;
- оценивать утверждения из текста, 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;
на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению
достоверность имеющийся информации;
в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять со-
держащуюся в них противоречивую информацию;
использовать полученный опыт восприятия информационных объектов
для обогащения чувственного опыта, высказывать свою точку зрения о по-
лученном сообщении.
Выпускник получит возможность научиться:
критически относиться к рекламной информации;
находить способы проверки противоречивой информации;
определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой
или конфликтной ситуации

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют в том,
достижение каких уровней освоения учебных действий с изучаемым опорным учебным ма-
териалом ожидается от выпускников.
Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выно-
сится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения (с помощью
оценки и портфеля достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме государствен-
ной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока на
уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведется с помо-
щью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего разви-
тия большинства обучающихся – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное вы-
полнение 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 результа-
ты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков,
расширяющих и углубляющих понимание опорного материала.
Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут про-
демонстрировать только отдельные мотивированные и способные обучающиеся. Оценка
достижений этих целей ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предос-
тавление и использование исключительно неперсонифицированной информации.
Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из
блока «Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итого-
вого контроля. Основные цели такого включения – предоставить возможность обучающимся
продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями дости-
жений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучаю-
щихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка
достижения планируемых результатов данного блока, не является препятствием для перехо-
да на следующую ступень обучения.
В соответствии с рекомендациями Примерной основной образовательной программы основ-
ного общего образования, планируемые результаты освоения междисциплтнароной про-
граммы «Стратегия смыслового чтения и работы с текстом» соответствуют основным этапам
образовательного процесса, на конец 5,6,7,8 и 9 классов.

Формирование умения смыслового чтения и работы с текстом с учетом возрастных
психологических особенностей обучающихся

Класс
(возраст)

Возрастные психологические особенно-
сти

Умения смыслового чтения

5 класс
(10-11
лет)

У пятиклассников над всеми психически-
ми процессами доминируют словестно-
логическое и образное мышление, на ко-
торые опирается предметное содержание
5 класса.
Сформировано произвольное внимание.
Оно может быть полностью организовано
и контролируемо подростком.
Способность к саморегуляции. Критич-
ность мышления, склонность к рефлексии,
формирование самоанализа.
Новая личностная позиция по отношению
к учебной деятельности: школьник при-
нимает и понимает смысл учения для се-
бя, учиться осознанно осуществлять воле-
вее учебные усилия, целенаправленно
формирует и регулирует учебные приори-
теты, занимается самообразованием. Ве-
дущий учебный мотив - познавательны.

Работа с текстом: поиск информа-
ции и понимание прочитанного
ориентироваться в содержании текста
и понимать его целостный смысл:
определять главную тему текста;
выбирать из текста или придумывать
заголовок, соответствующий содержа-
нию и общему смыслу текста;
объяснять порядок частей, содержа-
щихся в тексте;
сопоставлять основные текстовые и
внетекстовые компоненты;
обнаруживать связь между частью тек-
ста и его общей идеей,  сформулиро-
ванной вопросом;
объяснять назначение карты, таблицы,
рисунка, части графика и т.д.;
находить необходимую информацию в
тексте.
Работа с текстом:преобразование и
интерпретация информации
структурировать тест, используя нуме-
рацию страниц, проводить проверку
правописания;
интерпретировать текст: делать выво-
ды из сформулированных посылок;
выводить заключение о намерении ав-
тора или главной мысли текста.



6 класс
(11-12
лет)

У шестиклассников происходят важные
процессы, связанные с перестройкой па-
мяти. Активно развивается логическая
память, но замедляется развитие механи-
ческой памяти, что связано с увеличением
объема информации.
Можно говорить о сформированности
словесно-логического мышления, на ос-
нове которого начинается становление
теоретического рефлексивного мышления,
характерного для высокого уровня интел-
лекта.
Рекомендация: помогая ребенку делать
уроки, не заставляйте заучивать заданный
материал наизусть (кроме стихотворений).
Ребенок должен понимать то, что учит.
Тогда у него будет развиваться теоретиче-
ское рефлексивное мышление.

Работа с текстом: поиск информа-
ции и понимание прочитанного
ориентироваться в содержании текста
и понимать его целостный смысл:
формулировать тезис, выражающий
общий смысл текста;
сопоставлять формы выражения ин-
формации в запросе и самом тексте.
Работа с текстом:преобразование и
интерпретация информации
интерпретировать текст: вводить за-
ключение о намерении автора или
главной мысли текста, обнаруживать в
тексте доводы в подтверждение вы-
двинутых тезисов.

7 класс
(12-13
лет)

В 7 классе продолжается интеллектуали-
зация познавательных процессов: станов-
ление теоретического рефлексивного
мышления , характерного высокому раз-
вития интеллекта, происходит на основе
развития формально-логических опера-
ций. Подросток , абстрагируясь от кон-
кретного, наглядного материала, рассуж-
дает в чисто словесном плане.
У семиклассника активное развитие полу-
чает чтение, монологическая и письмен-
ная речь. Письменная речь улучшается в
направлении от способности к письмен-
ному изложению до самостоятельного со-
чинения на заданную произвольную тему.
Рекомендации: проверяя уроки, просите
ребенка воспроизводить основной смысл
прочитанного. Так он будет развивать мо-
нологическую речь

Работа с текстом: поиск информа-
ции и понимание прочитанного
ориентироваться в содержании текста
и понимать его целостный смысл:
предвосхищать содержание предмет-
ного плана текста по заголовку и с
опорой на предыдущий опыт; находить
в тексте требуемую информацию (про-
бегать тексты глазами, устанавливать,
являются ли они тождественными или
синонимическими);
решать учебно-познавательные и
учебно-практические задачи, требую-
щие полного и критического понима-
ния текста: определять назначение
разных видов текстов; понимать ду-
шевное состояние персонажей текста,
сопереживать им; ставить перед собой
цель чтения, направляя внимание на
полезную в данный момент информа-
цию
анализировать изменения своего эмо-
ционального состояния в процессе
чтения, получения и переработки по-
лученной информации и ее осмысле-
ния.
Работа с текстом:преобразование и
интерпретация информации
структурировать текст, создавая оглав-
ление, использовать в тексте таблицы,
изображения;
интерпретировать текст: обнаруживать
в тексте доводы и подтверждения вы-
двинутых тезисов,
Работа с текстом: оценка информа-



ции
откликаться на содержание текста:
связывать информацию, обнаружен-
ную в тексте, со знаниями из других
источников;
откликаться на форму текста: оцени-
вать не только содержание текста, но и
его форму, а в целом – мастерство его
исполнения;
на основе имеющихся знаний, жизнен-
ного опыта подвергать сомнению дос-
товерность имеющийся информации.

8 класс
(13-14
лет)

В 8 классе продолжается интеллектуали-
зация познавательных процессов: у 8-
классников становление теоретического
рефлексивного мышления тесно связано с
развитием воображения, что дает импульс
к творчеству. Подростки начинают писать
стихи, серьезно заниматься различными
видами конструирования и т.п. Существу-
ет и вторая линия развития воображения:
потребности, чувства, переполняющие
подростка, выплескиваются в воображае-
мой ситуации. Неудовлетворенные в ре-
альной жизни желания легко исполняются
в мире фантазий: замкнутый подросток,
которому трудно общаться со сверстни-
ками в своих фантазиях лучше осознает
собственные влечения и эмоции. Игра во-
ображения не только доставляет удоволь-
ствие,  но и приносит успокоение.  В это
время подросток впервые начинает пред-
ставлять свой будущий путь.
Рекомендация: обратить внимание на
фантазии ребенка. В них легко увидеть
его желания и потребности, многое из ко-
торых необходимо вовремя скорректиро-
вать.

Работа с текстом: поиск информа-
ции и понимание прочитанного
решать учебно-познавательные и
учебно-практические задачи, требую-
щие полного и критического понима-
ния текста: определять назначение
разных видов текстов;
понимать душевное состояние персо-
нажей текста, сопереживать им; ста-
вить перед собой цель чтения, направ-
ляя внимание на полезную в данный
момент информацию
анализировать изменения своего эмо-
ционального состояния в процессе
чтения, получения и переработки по-
лученной информации и ее осмысле-
ния.
Работа с текстом:преобразование и
интерпретация информации
структурировать текс;
преобразовывать текст, используя но-
вые формы представления информа-
ции: формулы, графики, диаграммы,
таблицы ( в том числе динамические,
электронные, в частности в практиче-
ских задачах), уметь переходить от од-
ного представления данных к другому;
интерпретировать текст; сравнивать и
противопоставлять заключенную в
тексте информацию различного харак-
тера.
Работа с текстом: оценка информа-
ции
откликаться на содержание текста:
связывать информацию, обнаружен-
ную в тексте, со знаниями из других
источников;
откликаться на форму текста: оцени-
вать не только содержание текста, но и
его форму, а в целом – мастерство его
исполнения;



на основе имеющихся знаний, жизнен-
ного опыта подвергать сомнению дос-
товерность имеющийся информации,
использовать полученный опыт вос-
приятия информационных объектов
для обогащения чувственного опыта,
высказывать оценочные суждения,
свою точку зрения о полученном со-
общении (прочитанном тексте).
критически относиться к рекламной
информации.

9 класс
(14-15
лет)

В 9 классе, развитие интеллекта у уча-
щихся имеет характерные особенности:
1.Значительное развитие теоретической
мысли:
самостоятельность и активность мысли-
тельной деятельности;
критичность: старшеклассники чаще и на-
стойчивее задают вопрос: «Почему?» и
высказывают сомнения в достаточности и
обоснованности предлагаемых объясне-
ний.
2. Совершенствование практического
мышления. Развитым можно считать та-
кое практическое мышление, которое об-
ладает следующими свойствами:
Предприимчивость. Человек должен быть
всегда готов отыскать решение возникшей
проблемы, выход можно найти из любой
ситуации.
Экономность. Обладая ею, человек в со-
стоянии найти такой способ действий, ко-
торый с наименьшими затратами и из-
держками приведет к нужному результа-
ту.
Расчетливость. Проявляется в умении за-
глядывать далеко вперед, предвидеть по-
следствия тех или иных решений и дейст-
вий, точно определять их результат и оце-
нивать, чего он может стоить.
Умение оперативно решать поставленные
задачи. Проявляется в количестве време-
ни, которое проходит с момента возник-
новения задачи, до практического реше-
ния. Характеризует динамичность практи-
ческого интеллекта
Многочисленными психологическими ис-
следованиями было установлено , что
юношам и девушкам, занимавшимся в
школе развитием только теоретического
интеллекта, во время обучения в ВУЗе
приходится все усилия направлять на раз-
витие практического интеллекта, без ко-

Работа с текстом: поиск информа-
ции и понимание прочитанного
решать учебно-познавательные и
учебно-практические задачи, требую-
щие полного и критического понима-
ния текста:
прогнозировать последовательность
изложения идей текста;
сопоставлять разные точки зрения и
разные источники информации по за-
данной теме;
выполнять смысловое свертывание
выделенных фактов и мыслей;
формировать на основе текста систему
аргументов (доводов) для обоснования
определенной позиции;
анализировать изменения своего эмо-
ционального состояния в процессе
чтения, получения и переработки по-
лученной информации и ее осмысле-
ния.
Работа с текстом:преобразование и
интерпретация информации
структурировать текст, составлять
списки, делать ссылки;
преобразовывать текст, используя но-
вые формы представления информа-
ции: формулы, графики, диаграммы,
таблицы ( в том числе динамические,
электронные, в частности в практиче-
ских задачах), уметь переходить от од-
ного представления данных к другому;
интерпретировать текст; сравнивать и
противопоставлять заключенную в
тексте информацию различного харак-
тера.
выявлять имплицитную информацию
текста на основе сопоставления иллю-
стративного материала с информацией
текста, анализа подтекста (используе-
мых языковых средств и структуры
текста).



торого невозможны ни профессиональное
обучение, ни профессиональная деятель-
ность.
Отсутствие навыков решать проблемы
быстро и эффективно, неумение предви-
деть возможный результат, всегда нега-
тивно сказывается на успеваемости таких
студентов, а в последующем и на их про-
фессиональной карьере.
Рекомендации: поощряйте участие ребен-
ка в ученическом самоуправлении, кото-
рое поможет ему в развитии таких свойств
практического мышления , как предпри-
имчивость, расчетливость, и умение опе-
ративно решать поставленные задачи.
Помогите ему развить экономность, по-
буждая самостоятельно производить ма-
териальных затрат на интересующие его
дела.

Работа с текстом: оценка информа-
ции
откликаться на содержание текста:
оценивать утверждения , сделанные в
тексте, исходя из своих представлений
о мире; находить доводы в защиту сво-
ей точки зрения;
откликаться на форму текста: оцени-
вать не только содержание текста. Но и
его форму, а в целом – мастерство его
исполнения;
обнаруживать недостоверность полу-
чаемой информации, пробелы в ин-
формации и находить пути восполне-
ния этих пробелов;
в процессе работы с одним или не-
сколькими источниками выявлять со-
держащуюся в них противоречивую,
конфликтную информацию;
находить способы проверки противо-
речивой информации;
определять достоверную информацию
в случае наличия противоречивой или
конфликтной ситуации.

Содержание междисциплинарной программы
«Стратегия смыслового чтения и работы с текстом»

Понятие «текст» следует трактовать широко: он может включать не только слова, но и визу-
альные изображения в виде диаграмм, рисунков, карт, таблиц, графиков. Тексты принято де-
лить на сплошные (без визуальных изображений) и несплошные (с визуальными изображе-
ниями).
Типы сплошных текстов:
Описание (художественное и техническое);
Повествование (рассказ, отчет, репортаж);
Объяснение (рассуждение, резюме, интерпретация);
Аргументация (научный комментарий, обоснование);
Инструкция (указание к выполнению работы, правила, уставы, законы).
К несплошным текстам можно отнести:
Формы (налоговые, визовые, анкеты и др.);
Информационные листы (расписания, прейскуранты, каталоги и др.);
Расписки (ваучеры, билеты, накладные, квитанции);
Сертификаты (ордера, аттестаты, дипломы, контракты и др.)
Призывы и объявления (приглашения, повестки и др.);
Таблицы и графики;
Диаграммы;
Таблицы и матрицы;
Списки;
Карты.
Чтение – вид речевой деятельности, направленный на смысловое восприятие графически
зафиксированного текста. Целью чтения является получение и переработка письменной ин-
формации.
Функции чтения:



Познавательная функция реализуется в процессе получения информации о мире, людях,
фактах и явлениях действительности.
Регулятивная функция направлена на управление практической деятельностью учащихся,
на развитие их опыта: поступать в соответствии с полученной информацией, усовершенство-
вать свой жизненный опыт.
Ценностно-ориентационная функция чтения связана с эмоциональной сферой жизни чело-
века. В данном случае происходит воздействие на эмоции, чувства читателя, что приводит к
совершенствованию его личности, повышению его культурного уровня.
Механизмы чтения:
Внутреннее проговаривание - при чтении человек не только видит текст, но и проговарива-
ет его про себя и одновременно как бы слышит себя со стороны, в результате чего осуществ-
ляется взаимодействие органов зрения и слуха: наложение графического образа на слуховой
вызывает ассоциативное восприятие значения.
Вероятностное прогнозирование, которое проявляется на смысловом и вербальном (сло-
весном) уровнях.
Смысловое прогнозирование – умение предугадать, предвосхитить описываемые в тексте
события по названию текста, по первым его предложениям догадаться о дальнейшем развер-
тывании событий.
Вербальное прогнозирование – умение по начальным буквам угадывать слово, по первым
словам угадывать синтаксическое построение предложения, по первому предложению (или
предложениям) – дальнейшее построение абзаца.
Виды чтения:
Существуют различные подходы к выделению видов чтения, они определяются в зависимо-
сти:
от владения скоростными приемами – скоростное и не скоростное;
от техники – чтение вслух и чтение про себя;
от подготовки – подготовленное и неподготовленное;
от места – классное и домашнее;
от цели чтения – просмотровое, ознакомительное, изучающее.
Цель просмотрового чтения - получение самого общего представления о содержании статьи
(книги), о ее теме. На основе такого чтения читающий решает, нужен ли ему данный текст,
для более подробного изучения. Для этого ему бывает достаточно прочесть заголовки, подза-
головки, выборочно отдельные куски текста.
При ознакомительном чтении текст читается целиком, но в быстром темпе. Целью такого
чтения является получение общего представления о круге вопросов, затрагиваемых в данном
тексте, и путях их решений. Читающий не стремиться запомнить прочитанное, так как не
предполагает использовать в дальнейшем полученную информацию. Установка на воспри-
ятие лишь основной информации позволяет пренебречь деталями сообщения.
При изучающем чтении читающий стремиться максимально полно и точно понять содержа-
щуюся в тексте информацию. Текст читается целиком, чтение происходит в довольно мед-
ленном темпе, сопровождается перечитыванием отдельных мест. При этом виде чтения дей-
ствует установка на длительное запоминание информации текста, на дальнейшее ее исполь-
зование.
Этапы работы с текстом:
Планирование деятельности (предтекстовый этап). На этапе предварительной ориентиров-
ки формируется или уточняется целевая установка, т.е. решаются вопросы, для чего, зачем
читать. Читать текст можно с самыми различными целями, например: чтобы ознакомиться с
книгой, газетой, журналом; узнать, о чем говориться; извлечь из текста основную информа-
цию; критически осмыслить, оценить изложенную в тексте информацию и т.п. В процессе
чтения целевая установка может меняться, например: намереваясь только посмотреть жур-
нал, читатель заинтересовывается какой-то статьей, и у него возникает желание изучить ее
подробно. Этап планирования деятельности зависит не только от целевой установки, но и от
объема текста, времени, отведенного на работу над текстом, и т.д. При необходимости под-



робного изучения текста планируется неоднократное его прочтение. При чтении с целью со-
ставления реферата делаются необходимые записи и т.д.
Чтение текста (текстовый этап). На этапе осуществления (исполнения) деятельности реали-
зуется процесс смыслового восприятия текста. Процесс понимания текста складывается из
последовательного наращивания смыслов всех микро контекстов: осмыслив первый микро
контекст, читатель прибавляет к нему смысл второго, они взаимодействуют, изменяя и до-
полняя друг друга. Понимание текста зависит от многих обстоятельств: от сложности его со-
держания, структуры, стиля, графической подачи и т.д. Так для понимания научного текста
необходима определенная база знаний, владение соответствующей информацией, наличие
опыта изучения научных текстов.
Контроль понимания прочитанного (послетекстовый этап). На этапе контроля осуществ-
ляется анализ результатов деятельности в зависимости от целевой установки, от тех задач,
которые ставились перед чтением текста.
Приемы осмысления текста:
Постановка вопросов к тексту и поиск ответов на них, постановка вопроса-предположения.
Антиципация плана изложения (предвосхищение того, о чем будет говориться дальше), ан-
тиципация содержания (предвосхищение того, что будет сказано дальше), репетиция прочи-
танного (мысленное возвращение к ранее прочитанному и повторное его осмысление под
влиянием новой мысли).
Составление плана.
Составление граф-схемы.
Граф-схема – способ моделирования логической структуры текста, представляющей собой
графическое изображение логических связей между основными текстовыми субъектами тек-
ста.
Прием тезирования
Тезирование – формулирование основных положений и выводов текста.
Составление сводной таблицы.
Прием комментирования.
Логическое запоминание.
Реферативный пересказ.
Аннотирование.
Составление рефератов, докладов по нескольким источникам.

Механизмы реализации

В основе реализации междисциплинарной программы: «Стратегия смыслового чтения и ра-
боты с текстом» лежит системно-деятельностный подход, который обеспечивает:

- формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;
- проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в сис-

теме образования;
- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;
- построение образовательного процесса с учетом индивидуальных возрастных, психо-

логических, и физиологических особенностей обучающихся.
Исходя из этого,  для реализации междисциплинарной программы:«Стратегия смыслового
чтения и работы с текстом» были отобраны те образовательные технологии, которые отве-
чают требованиям системно-деятельностного подхода.

Современные образовательные технологии, отвечающие
системно-деятельностному подходу, с позиции смыслового чтения

и возрастных особенностей обучающихся.
Технология,
методы

Возрастная
категория

Краткая характеристика

Развитие кри-
тического

5-9 класс Основные идеи:
Дети от природы любознательны, они хотят познать мир,



мышления че-
рез чтение и
письмо

способны рассматривать серьезные вопросы и выдвигать
оригинальные идеи.
Роль учителя – быть вдумчивым помощником, стимулируя
учащихся к неустанному познанию и помогая им сформу-
лировать навыки продуктивного мышления.
Критическое мышление формируется, прежде всего, в дис-
куссии, письменных работах и активной работе с текстами.
С этими формами работы учащиеся хорошо знакомы, их
необходимо только несколько изменить. Существует не-
прерывная связь между развитием мыслительных навыков
и формированием демократического гражданского созна-
ния.
Думать критически означает проявлять любознательность
и использовать исследовательские методы: ставить перед
собой вопросы, осуществлять планомерный поиск ответов.
Критическое мышление предполагает вежливый скепти-
цизм, сомнение в общепринятых истинах, постоянный во-
прос: «А что, если?». Критическое мышление означает вы-
работку точки зрения по определенному вопросу и способ-
ность отстоять эту точку зрения логическими доводами.
Критическое мышление предусматривает внимание к ар-
гументам оппонента и их логическое осмысление.
Критическое мышление, таким образом, - не отдельный
навык, а комплекс многих навыков и умений, которые
формируются постепенно, в ходе развития и обучения ре-
бенка.
Этапы урока в рамках технологии РКМЧП:
Вызов
Функции этапа:
актуализировать и проанализировать имеющиеся знания и
представления по изучаемой теме;
пробудить к ней интерес;
активизировать обучаемого, дать ему возможность целена-
правленно думать, выражая свои мысли собственными
словами;
структурировать последующий процесс изучения материа-
ла.
Осмысление – поиск стратегии решения поставленной
проблемы и составление плана конкретной деятельности,
теоретическая и практическая работа по реализации выра-
ботанного пути решения.
Функции этапа:
получение новой информации;
ее осмысление ( в том числе необходимо перечитывать
часть текста в том случае, если учащийся престает его по-
нимать, воспринимая сообщение, задавать вопросы или за-
писывать, что осталось не понято для прояснения этого в
будущем);
соотнесение новой информации с собственными знаниями.
Обучающиеся сознательно строят мосты между старыми и
новыми знаниями,  для того,  чтобы создать новое понима-
ние.
Поддерживание активности, интереса и инерции движения,
созданной во время фазы вызова.



Размышление
Функции этапа:
выражение новых идей и информации собственными сло-
вами;
целостное осмысление и обобщение полученной информа-
ции на основе обмена мнениями между обучаемыми друг с
другом и преподавателем;
анализ всего процесса изучения материала;
выработка собственного отношения к изучаемому мате-
риалу и его повторная проблематизация (новый «вызов»).
Приемы, использующиеся в данной технологии:
Этап вызова:
составление списка известной информации по вопросу;
рассказ-активизация по ключевым словам;
систематизация материала (графическая): кластеры, табли-
цы.
Верные и неверные утверждения, перепутанные логиче-
ские цепочки и т.д.
Этап осмысления:
методы активного чтения: маркировка с использование
значков «v», «+», «-», «?» -по мере чтения ставятся на по-
лях справа;
ведение различных записей типа двойных дневников, бор-
товых журналов;
поиск ответов на поставленные в первой части урока во-
просы.
Этап размышления:
заполнение таблиц, кластеров, внесение изменений и до-
полнений в сделанное на первом этапе;
возврат к ключевым словам, верным и неверным утвер-
ждениям,;
ответы на поставленные вопросы;
организация устных и письменных круглых столов;
организация различного вида дискуссий;
написание творческих работ: пятистишия-синквейны, эссе.
исследования по отдельным вопросам темы;
творческие, исследовательские или практические задания
на основе осмысления изученной информации.
Методы технологии: ИНСЕРТ, Взаимоопрос, Зигзаг, Ку-
бик, «Двойной дневник», Чтение с остановками (осмысле-
ние), Кластер, Выходная карта, Синквейн (размышление),
Концептуальная таблица (осмысление, размышление),
Знаю - Хочу узнать - знал, (все этапы).

Эвристическое
обучение

5-9 класс Эвристическое обучение – обучение, ставящее целью кон-
струирование учеником собственного смысла, целей и со-
держания образования, а также процесса его организации,
диагностики и осознания. (А.В.Хуторской)
Эвристическое обучение для ученика – непрерывное от-
крытие нового (эвристика – от греч. Heurisko - отыскиваю,
нахожу, открываю). При конструировании занятий эври-
стического тип приоритет отдается целям творческой са-
мореализации детей, затем – формам и методам обучения,
позволяющим организовать продуктивную деятельность



учеников, потом – содержанию учебного материала. Орга-
низационные формы и методы эвристического обучения
имеют приоритет перед содержанием учебного материала,
активно влияют на него, могут видоизменять и трансфор-
мировать.
Технологическая карта
для конструирования системы занятий:
Вводные занятия. Задачи – актуализировать личный опыт
и знания учеников для введения в тему, самоопределения и
целеполагания в ней, построить общую и индивидуальные
образовательные программы по теме. Формы занятий –
вводный семинар, вводная лекция, проблемная лаборатор-
ная работа, разработка концепта темы, занятие по целепо-
лаганию, защита учениками индивидуальных образова-
тельных программ и др.
Основная часть. Задачи – достигнуть общих установоч-
ных целей по теме, выполнить основное содержание инди-
видуальных образовательных программ учеников, освоить
базовое содержание темы. Формы занятий –урок-
исследование, проблемный семинар, конференция, группо-
вые или индивидуальные занятия, эвристическое погруже-
ние, цикл эвристических ситуаций, лекция концептуальная,
лекция по знакомству с культурно-историческими анало-
гами, деловая игра и др.
Тренинг. Задачи – достроить созданные учениками обра-
зовательные продукты до целостной системы, закрепить
результаты основной части блока, достичь деятельностных
базовых требований по теме.  Формы занятий –  семинар
дифференцируемый, семинар групповой, практикум по
решению задач, лабораторная работа, мозговой штурм,
урок по индивидуальным целям учеников, консультация,
взаимообучение.
Контроль. Задачи – проверить и оценить уровень дости-
жения поставленных целей, обнаружить изменения в лич-
ностных качествах учеников, их знаниях и умениях, в соз-
данной образовательной продукции. Формы занятий – за-
щита творческих проектов и работ, «урок-собеседование»,
урок-зачет, урок устного опроса, письменная контрольная
работа, диктант, сочинение, рецензирование, урок-
самопроверка, экзамен.
Рефлексия. Задачи – вспомнить и осознать основные эта-
пы учебной деятельности, индивидуальные и коллектив-
ные результаты (продукты) деятельности, проблемы и спо-
собы деятельности, соотнести поставленные цели с резуль-
татами обучения. Формы занятий – урок-анкетирование,
урок – «круглый стол», рефлексивное сочинение, графиче-
ская и цветовая рефлексия деятельности, индивидуальные
и групповые уроки-отчеты, самооценки и характеристики
учеников, игровая рефлексивная лекция.
Система эвристических занятий строится на базе одно-
го из следующих типов структур занятий:
1.Все вопросы темы изучаются последовательно в соответ-
ствии с порядком, предложенным учебной программой или
учебником. Материал творчески перерабатывается и ус-



ваивается учениками постепенно, шаг за шагом. В ходе за-
нятий ученики выполняют и обсуждают творческие работы
по изучаемым вопросам.
2.Материал темы рассматривается сразу, как единый логи-
ческий блок, который затем прорабатывается на отдельных
занятиях. Ученики составляют и защищают собственные
концепты темы в начале и в конце ее изучения. Диагности-
ке и оценке подлежат изменения в ученических концептах.
Реализация данной структуры занятий эффективна как в
классно-урочная форме обучения, так и в форме «эвристи-
ческого погружения».
3.Последовательно рассматриваются различные концепты
темы: исторический, методологический, экологический,
технический, и др. имеющие знаковую, образную или сим-
волическую форму представления информации по теме.
Концепты предлагаются учителем или составляются уче-
никами. Такая система занятий эффективна в метапредмет-
ном обучении, поскольку развивает разнонаучный подход
к изучению единых образовательных объектов.
4. Учебные занятия по теме проводятся преимущественно
одного типа, например, практикум по эксперименту или
решению задач, то есть вся тема изучается на основе опы-
тов либо с помощью задач. Происходит «погружение» уче-
ников в определенный вид деятельности. Образовательной
доминантой выступает деятельность учеников, а содержа-
ние материала оказывается вторичным и вариативным.
5. Тема изучается дифференцированно, ученики делятся на
группы по целям, склонностям и желаниям, например: тео-
ретики, экспериментаторы, историки и др. Все группы за-
нимаются одновременно, каждая – по своему плану, разра-
батывая тему в своем аспекте. Периодически проводятся
коллективные уроки , глее группы обмениваются получен-
ными результатами, обсуждают возникшие проблемы, кор-
ректируют дальнейшую работу.
Для обозначения общих «связок» в работе применяются
лекции учителя. Эта система занятий более вариативна,
чем предыдущая, поскольку предполагает выбор ученика-
ми доминирующих видов их деятельности.
5.Структура занятий опирается на технологические этапы
создания и развития эвристической образовательной си-
туации: на первых занятиях происходит обеспечение моти-
вации деятельности, постановка проблемы; затем органи-
зуется индивидуальное или коллективное ее решение, де-
монстрация и обсуждение полученных результатов; после
этого изучаются культурно-исторические аналоги, форму-
лируются результаты, проводится рефлексия и оценка дея-
тельности.
7.Учащиеся группами и/или индивидуально выбирают
творческие задания по общей теме, над которыми работают
по индивидуальным программам как в школе (в лаборато-
рии, мастерской), так и вне школы (дома, в библиотеке).
Ученики пишут сочинения, выполняют исследования, из-
готавливают технические конструкции. Регулярно по об-
щему расписанию проводятся коллективные занятия, на



которых рассматриваются основы темы, заслушиваются
отчеты о выполнении программы.

Проект 5-9 класс Проектная деятельность учащихся - компонент проектного
обучения, связанного с выявлением и удовлетворением по-
требностей учащихся посредством проектирования и соз-
дания идеального или материального продукта, обладаю-
щего объективной или субъективной новизной. Она пред-
ставляет собой творческую учебную работу по решению
практической задачи, цели и содержание которой опреде-
ляются учащимися и осуществляются ими в процессе тео-
ретической проработки и практической реализации при
консультации учителя. Проектная деятельность предпола-
гает предварительный выбор учеником темы ( у учетом ре-
комендаций учителя); составление плана, изучение литера-
туры по данной теме и сбор материала, создание собствен-
ного текста, содержащего анализ литературы и собствен-
ные выводы по теме,  защиту в виде устного выступления
школьника с краткой характеристикой работы,  ответы и
вопросы по теме проекта. Выполнить проект – это не толь-
ко собрать материал, необходимую информацию по теме,
но и применить добытые знания на практике, например:
провести экскурсию, оформить стенд, альбомы, подгото-
вить по возможности видео или фотосъемку, озвучить ви-
деофильм, привлечь родителей, представителей социума,
организовать встречи с интересными людьми, подгото-
виться к конференции, сделать конкретное практическое
дело.
Основные этапы технологии проектного обучения:
1.Поисковый:
Поиск и анализ проблемы;
Выбор темы проекта;
Планирование проектной деятельности по этапам;
Сбор, изучение, обработка и анализ информации по теме
проекта.
2.Конструкторякий
Поиск оптимального решения задачи проекта;
Составление проектной документации.
3.Технологический
Составление плана практической реализации проекта, под-
бор необходимых инструментов, материалов и оборудова-
ния;
Выполнение запланированных операций.
Заключительный
Оценка качества решения задачи;
Анализ процесса и результатов выполнения проекта;
Изучение возможности использования результатов проек-
тирования

Технология
коллективной
мыслительной
деятельности

8-9 класс Сущность технологии коллективной мыслительной дея-
тельности заключается в том, чтобы развивать ученика, его
потребности, и тем самым учить жить в окружающем мире
свободно и самостоятельно.
Технология коллективной мыслительной деятельности со-
стоит из системы проблемных ситуаций, каждая из кото-



рых разделяется на четыре основных такта.
Структура проблемной ситуации
Первый такт – ввод в проблемную ситуацию: постановка
Проблемы, коллективное обсуждение целей, способов их
достижения.
Функция: актуализация противоречий, определение внут-
ренних целей, реальных способов деятельности. Начальная
точка выращивания внутренних целей
Второй такт – работа по творческиммикрогруппам.
Функция: разрешение противоречий, выращивание внут-
ренних целей, формирование способов деятельности, вы-
работка индивидуальной, коллективной позиции по изу-
ченной проблеме.
Педагог при организации учебного процесса так формиру-
ет творческие группы, чтобы в них были: лидер-
руководитель, лидер-генератор идей, функционеры, оппо-
зиционеры, исследователи и т.д.
Микрогруппы подвижны, их подбор определяется каждый
раз целями, потребностями педагога и обучаемых. В мик-
рогруппах происходит постоянная смена руководителей
(через 3-4 занятия), что создает условия для развития орга-
низаторских умений у всех обучаемых.
Обучающиеся самостоятельно изучают литературу, прово-
дят исследования, творчески оформляют результаты само-
стоятельной деятельности; составляют графики, рисунки,
пишут стихи, сочиняют песни, юмористические зарисовки
– показывают все, на что они способны при постижении
изучаемого материала.
Третий такт – окончание рабочего процесса, общее обсуж-
дение разрешаемой проблемы, защита позиций. Функция:
формирование коллективных и личных позиций на основе
сравнения их с научной (окончание выращивания внутрен-
них целей), выработка общественного мнения о работе
творческих групп, отдельных личностей, коллектива в це-
лом.
На этом этапе педагог нацеливает творческие группы на
доказательство истинности своего решения учебной про-
блемы. Каждая группа объявляет и активно отстаивает
свою позицию. Возникает дискуссия, высказываются раз-
ные, порой противоположные точки зрения, проверяются
на основательность аргументы сторон. Требованием обос-
нованной, логичной аргументации педагог приводит обу-
чаемых к верному решению учебной проблемы.
Четвертый такт – рефлексия и определение новой пробле-
мы, направления процесса дальнейшего познания.

Развивающее
обучение

5-9 класс В основу технологии обучающего обучения легли следую-
щие гипотезы:
Детям, с дошкольного возраста доступны многие общие
теоретические понятия: они понимают и осваивают их
раньше, чем учатся действовать с их частными эмпириче-
скими проявлениями.  Возможности ребенка к обучению и
развитию огромны и не до конца используются школой.
Возможности интенсифицировать умственное развитие



лежат, прежде всего, в содержании учебного материала,
поэтому основой развивающего обучения являются произ-
водными от содержания.
Повышение теоретического уровня учебного материала в
начальной школе стимулирует рост умственных способно-
стей ребенка.
Цель РО: сформировать у ребенка определенные способно-
сти по самосовершенствованию, обеспечить условия для
развития как самоизменяющегося субъекта обучения
(иметь потребность в самоизменении и удовлетворять ее
посредством обучения).
Содержание обучения: Система научных понятий, обеспе-
чивающих осмысленность ученических исследований и
практических умений и определяющая принципы построе-
ния тех действий, способами осуществления которых пред-
стоит овладеть ученику.
Формы организации и взаимодействия педагогов и уча-
щихся: Организация коллективно-распределительной дея-
тельности между учителем и учениками в процессе поиска
способов решения учебно-исследовательских задач. Ос-
новная форма работы –  учебный диалог в ходе поисковой
исследовательской деятельности.
Методы обучения: Поисково-исследовательский метод, ос-
нованный на деятельностном подходе, направленный на
преобразование предмета исследования, открытие общего
и выведение из него частного через решение учебных за-
дач.

Обучение как
учебное иссле-
дование

7-9 класс Известно, что знания, добытые самостоятельно, сохраня-
ются в памяти учащихся гораздо дольше, чем те, что полу-
чены в готовом виде. А умственная деятельность ученого
является той же самой, что и умственная деятельность пя-
тиклассника, пытающегося осмыслить закономерности
языковых отношений.
Учитель, предлагая детям заняться на уроке «научным»
исследованием, создает ситуацию поиска научного знания,
при которой ребенок учиться осмысливать факты, явления,
идеи, и делать собственные выводы.
Основные этапы модели:
Столкновение с проблемой;
Сбор данных («верификация»);
Сбор данных (экспериментирование);
Построение объяснения;
Анализ хода исследования;
Выводы.
Основные процедуры учебного исследования:
Знакомство с литературой;
Выявление (видение) проблемы);
Постановка (формулирование) проблемы;
Прояснение неясных вопросов;
Формулирование гипотезы;
Планирование и разработка учебных действий;
Сбор данных (накопление фактов, наблюдений доказа-
тельств);



Анализ и синтез собранных данных;
Сопоставление (соотнесение) данных и умозаключений;
Подготовка и написание (оформление) сообщения;
Переосмысление результатов в ходе ответов на вопросы;
Проверка гипотез;
Построение сообщений;
Построение выводов, заключений.

Достижение планируемых результатов освоения междисциплинарной программы «Стратегия
смыслового чтения и работы с текстом»  реализуется через различные формы учебной и вне-
урочной  деятельности:

Классы Учебная деятельность Внеучебная деятельность
5-6

классы
Урок, учебно-практическое занятие, элек-
тивный курс, домашняя работа, предмет-
ные декады, проекты, консультации

Кружки, школьный музей, конкурсы,
выставки, викторины, КТД, пред-
метные декады, проекты, школьные
научные общества, олимпиады.

7-8
классы

Урок, учебно-практическое занятие, элек-
тивный курс, домашняя работа, предмет-
ные декады, проекты, консультации,
практикумы, элективные курсы, зачеты,
семинары.

Кружки, школьный музей, конкурсы,
выставки, викторины, КТД, пред-
метные декады, проекты, школьные
научные общества, олимпиады, кон-
ференции.

9
классы

Урок, учебно-практическое занятие, элек-
тивный курс, домашняя работа, предмет-
ные декады, проекты, консультации,
практикумы, элективные курсы, зачеты,
семинары, публичное выступление, экза-
мен, собеседование.

Кружки, школьный музей, конкурсы,
выставки, викторины, КТД, пред-
метные декады, проекты, школьные
научные общества, олимпиады, кон-
ференции, диспуты, поисковые и
учебные исследования.

В связи с тем, что чтение является метапредметным навыком, то составляющие его части бу-
дут в структуре всех универсальных учебных действий:
Личностные УУД – мотивация чтения, мотивы учения, отношения к себе и школе;
Регулятивные УУД – принятие учеником учебной задачи, произвольная регуляция деятель-
ности;
Познавательные УУД – логическое и абстрактное мышление, оперативная память, творче-
ское воображение, концентрация внимания, объем словаря.

Стратегии достижения метапредметных результатов
Классы Чему учить Предметы Стратегии

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
5-6 клас-

сы
ориентироваться в содержа-
нии текста и понимать его
целостный смысл;
определять главную тему,
общую цель или назначение
текста;
выбирать из текста или при-
думать заголовок, соответ-
ствующий содержанию и
общему смыслу текста;
формулировать тезис, вы-
ражающий общий смысл

Литература, русский
язык, история, ОБЖ,
география, ИЗО, тех-
нология, математика,
биология, англий-
ский язык, информа-
тика обществознание

Интерактивные под-
ходы (упражнения,
задания). Развитие
критического мыш-
ления через чтение и
письмо (ИНСЕРТ,
таблица «З – Х –М»,
чтение про себя,
чтение «в кружок»,
чтение про себя с
вопросами, чтение с
остановками.



текста;
объяснять порядок час-
тей/конструкций, содержа-
щихся в тексте;
находить в тексте требуе-
мую информацию;
решать учебно-
познавательные и учеб-
но0практические задачи,
требующие полного и кри-
тического понимания текста

7-9 клас-
сы

предвосхищать содержание
предметного плана текста по
заголовку и с опорой на
предыдущий опыт;
согласовывать разные точки
зрения и разные источники
информации по заданной
теме;
выполнять смысловое свер-
тывание выделенных фактов
и мыслей;
формировать на основе тек-
ста систему аргументов (до-
водов) для обоснования оп-
ределенной позиции;
понимать душевное состоя-
ние персонажей текста, со-
переживать им;
организовывать поиск ин-
формации, постепенно при-
обретая опыт критического
отношения к получаемой
информации, сопоставляя ее
с информацией из других
источников и имеющимся
жизненным опытом;
овладеть элементарными
навыками чтения информа-
ции, представленной в на-
глядно-симваолической
форме, в работе с текстами,
содержащими рисунки, таб-
лицы, диаграммы, схемы.

Литература, русский
язык, история, ОБЖ,
география, ИЗО, тех-
нология, математика,
биология, англий-
ский язык, информа-
тика обществознание

Словарная карта,
групповая работа,
ИНСЕРТ, кластеры,
организация дискус-
сий: «Отношения
между вопросом и
ответом », чтение
про себя с пометкой.

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
5-6 клас-

сы
структурировать текст, ис-
пользуя нумерацию страниц,
списки, ссылки, оглавление;
проводить проверку право-
писания;
использовать в тексте таб-
лицы, изображения;
преобразовывать текст, ис-

Литература, русский
язык, история, ОБЖ,
география, ИЗО, тех-
нология, математика,
биология, англий-
ский язык, информа-
тика обществознание

Развитие критиче-
ского мышления че-
рез чтение и письмо
(чтение с останов-
ками), «Список тем
книги», «Черты ха-
рактера», «Син-
квейн».



пользуя новые формы пред-
ставления информации:
формулы, графики, диа-
граммы, таблицы, (в том
числе динамические, элек-
тронные, в частности в
практических задачах), пе-
реходить от донного пред-
ставления данных к друго-
му.

7-9 клас-
сы

выявлять имплицитную ин-
формацию текста на основе
сопоставления иллюстриро-
ванного материала с инфор-
мацией текста, анализа под-
текста (использование язы-
ковых средств и структуры
текста).

Литература, русский
язык, история, ОБЖ,
география, ИЗО, тех-
нология, математика,
биология, англий-
ский язык, информа-
тика обществознание

Визуальные методы
организации мате-
риала, таблица:
«Кто? Что? Когда?
Где? Почему?»

Работа с текстом: оценка информации
5-6 клас-

сы
откликаться на содержание
текста: связывать информа-
цию, обнаруженную в тек-
сте, со знаниями из других
источников;
оценивать утверждения,
сделанные в тексте, исходя
из своих представлений о
мире;
откликаться на форму тек-
ста: оценивать не только со-
держание текста, но и его
форму, а в целом – мастер-
ство его исполнения.

Литература, русский
язык, история, ОБЖ,
география, ИЗО, тех-
нология, математика,
биология, англий-
ский язык, информа-
тика обществознание

Интерактивные под-
ходы.
Логические цепоч-
ки. ИНСЕРТ. Тайм-
аут. Вопросы после
текста. Провероч-
ный лист.

7-9 клас-
сы

на основе имеющихся зна-
ний, жизненного опыта под-
вергать сомнению достовер-
ность имеющийся информа-
ции, обнаруживать недосто-
верность получаемой ин-
формации, пробелы в ин-
формации и находить пути
восполнения этих пробелов;
в процессе работы с одним
или несколькими источни-
ками выявлять содержа-
щуюся в них противоречи-
вую и конфликтную инфор-
мацию;
использовать полученный
опыт восприятия информа-
ционных объектов для обо-
гащения чувственного опы-
та, высказывать оценочные

Литература, русский
язык, история, ОБЖ,
география, ИЗО, тех-
нология, математика,
биология, англий-
ский язык, информа-
тика обществознание

Кластеры, логиче-
ские цепочки, ИН-
СЕРТ.



суждения и свою точку зре-
ния о полученном сообще-
нии (прочитанном тексте);
критически относиться к
рекламной информации;
находить способы проверки
противоречивой информа-
ции, определять достовер-
ную информацию.

Основные методические приемы реализации программы: «Стратегия смыслово-
го чтения и работы с текстом»

Основные понятия
Сканирование. Это одна из разновидностей выборочного чтения. Сканирование – это быст-
рый просмотр печатного текста с целью поиска фамилии, слова, фактов и т.п. При этом глаза
движутся, как правило, в вертикальном направлении по центру страницы, и зрение работает
избирательно: читающий имеет установку найти только интересующие его данные. Чтобы
овладеть таким способом чтения, необходимо развивать приемы техники чтения, в частности
расширять поле зрения, тренировать избирательность внимания и т.д. Человек, обученный
этому способу чтения, может усваивать текст в два-три раза быстрее, чем читающий тради-
ционно.
Быстрое чтение. Этот способ чтения требует специальной тренировки и характеризуется не
только высокой скоростью чтения, но и высоким качеством усвоения прочитанного. Оно ос-
новывается на определенных правилах (алгоритмах) и по глубине понимания и запоминания
не уступает углубленному чтению.
Алгоритм чтения – последовательность умственных действий при восприятии основных
фрагментов текста. Использование алгоритмов при чтении организует этот процесс, повы-
шает его эффективность. Вместе с тем алгоритмы не исключают творческого толкования
текста, допускают некоторые изменения в зависимости от жанра текста и цели. Психологи
считают, что каждый человек имеет свои алгоритмы и программы чтения. Однако их эффек-
тивность у большинства читателей довольно низкая. Необходимо научиться более организо-
ванной работе с текстом.
Ключевые слова несут основную смысловую нагрузку. Они обозначают признак предмета,
состояние или действие. К ключевым словам не относятся предлоги, союзы междометия и
часто местоимения. Иногда смысловой абзац текста в целом является вспомогательным и
вообще не содержит ключевых слов.
Смысловые ряды – это словосочетания или предложения, которые состоят из ключевых
слов и некоторых определяющих и дополняющих их вспомогательных слов. Смысловые ря-
ды помогают понять истинное содержание абзаца. Они представляют собой сжатое содержа-
ние абзаца и являются основой для выявления доминанты текста. На этом этапе текст под-
вергается количественному преобразованию – как бы сжимается, прессуется.
Доминанта – это основное значение текста, которое возникает в результате перекодирова-
ния прочитанного содержания с опорой на ключевые слова и смысловые ряды. Это
этап качественного преобразования текста. Мозг как бы формулирует сообщение самому се-
бе, придавая ему собственную, наиболее удобную и понятную форму. Выявление доминанты
– главная задача чтения.
Конспект – краткая запись содержания прочитанного.
Аннотация (от лат. Annotation – замечание) – краткая характеристика статьи, книги и т.д. с
точки зрения ее назначения, содержания, формы и других особенностей. Цель аннотации –
ответить на вопрос, о чем говориться в статье, т.е. дать общее представление о статье.
Письменная речь – это самостоятельная целостная целенаправленная речевая структура,
обеспечивающая общение с помощью текста. Письменный текст выступает в данном случае
представителем автора как участника речевой коммуникации.
Реферат - (от лат. Refere – докладывать, сообщать) – краткое изложение содержания статьи
(книги), включающее основные фактические сведения и выводы, необходимые для первона-



чального ознакомления с ней и определения целесообразности обращения к ней. Цель рефе-
рата – ответ на вопрос о том, что именно говориться в статье (книге) нового, существенного.
Перефразирование сообщения – это пересказ основной идеи сообщения, другими словами,
чтобы проверить, насколько правильно оно понято.
Электронная почта – способ быстрой передачи деловой информации, требующей краткого
изложения информации ключевыми словами.
Методические приемы технологии критического мышления через чтение и письмо
Составление списка «известной информации»;
Рассказ-предположение по ключевым словам;
Систематизация материала (графическая): кластеры, таблицы;
Верные и неверные утверждения; перепутанные логические цепочки и т.д.
Методы активного слушания;
Заполнение кластеров, таблиц;
Установление причинно-следственных связей между блоками информации.
Возврат к ключевым словам, верным и неверным утверждениям;
Ответы на поставленные вопросы;
Организация устных и письменных круглых столов;
Организация различных видов дискуссий;
Написание творческих работ;
Исследования по отдельным вопросам.
Методы развития критического мышления
Название метода Описание метода Стадия исполь-

зования
«Мозговой штурм» Цель использования:

выяснение того, что знают дети по теме;
набрасывание идей, предположений по теме;
активация имеющихся знаний.

Вызов

«ИНСЕРТ» Чтение текста с пометками:
«+» - я это знал;
«-» - я этого не знал;
«!» - это меня удивило;
«?» - хотел бы узнать подробнее.
Составление таблицы, в которую выписыва-
ются основные положения из текста.

+ - ! ?

Осмысление

«Ролевая игра» Цель: заинтересовать учащихся, удивить, эф-
фект неожиданности, постановка проблем,
инсценировка, моделирование ситуации.

Вызов

«Свободное пись-
мо»

Аргументированное письмо. В течение не-
скольких минут учащиеся выражают собст-
венные мысли по теме. Это может быть эссе.
Обоснование выбора того или иного афориз-
ма, пословицы в качестве основной мысли.

Рефлексия

«Синквейн» Пятистишие
Тема

2 прилагательных, описывающих тему
3 глагола, характеризующих действие

Фраза из 4 слов, содержащих основную
мысль

В синквейне отражается суть понятия, не
должно быть однокоренных слов, нужно вы-

Рефлексия



разить типичные черты понятия.
«Толстый и тон-
кий»

А – фактический ответ;
Б – развернутый, обстоятельный ответ.
Метод используется при организации взаи-
моопроса, опроса на уроке, парной и группо-
вой работы.

Осмысление и
рефлексия

Прогнозирование с
помощью откры-
тых вопросов

Чтение текста по частям и постановка откры-
тых вопросов:
Что будет с героями дальше?
Почему так думаете?
Как выглядели герои?
Опишите дальнейшие события и т.д.

Таксономия вопросов
1.Простые / фактические;
2.Уточняющие / Ты так считаешь? То есть
ты сказал…?
3. Объясняющие / Почему?
4. Творческие / В вопросе есть частица «бы»,
элементы условности, предположения, про-
гноза.
5.Оценочные / Выяснение критериев оценки
тех или иных событий, явлений, фактов:
«Чем что-то отличается от того-то?».
6.Практические / Вопрос направлен на уста-
новление взаимосвязи между теорией и прак-
тикой: «Как поступили бы на месте героя?»,
«Где в обычной жизни…?».
Вопросы можно оформить в виде ромашки,
использовать при проведении опроса и при
работе в группах.

Осмысление

Кластер: «Гроздь
винограда»

Карта мышления
1.Работа с текстом:выделение смысловых
единиц текста и графическое их оформление
в виде грозди (тема и подтемы);

2.Первый этап – мозговой штурм (идеи)
Второй этап – систематизация, оформление в
кластер.
Третий этап – нахождение взаимосвязи меж-
ду ветвями.
3.Составление ассоциацийпо теме в виде кла-
стера.

Осмысление и
рефлексия

Перепутанные ло-
гические цепи

Отрывки из текста, цитаты, события необхо-
димо расположить в хронологическом поряд-
ке, составить логическую цепочку.

Осмысление и
рефлексия

«Зигзаг» Первый этап – учащиеся делятся на группы, в
каждой группе выбирают экспертов по числу
групп.
Второй этап – рассаживаются в группы, экс-
перты расходятся по группам - по одному
эксперту из каждой группы. Группы получа-
ют определенное задание, изучают материа-

Осмысление



лы, составляют опорные схемы.
Третий этап – эксперты возвращаются в до-
машние группы, по очереди рассказывают
новый материал – взаимообучение.

«Знаю –
хочу узнать – уз-
нал»

Заполнение таблицы
Знаю Хочу уз-

нать
Узнал

На первом этапе учащиеся восстанавливают
собственные знания по теме урока, записы-
вают интересующие их вопросы в таблицу.
На протяжении изучения темы заполняется
третья колонка «Узнал» (ответы на постав-
ленные вопросы, новая информация по теме).

Осмысление

«Продвинутая лек-
ция»

На первой стадии урока активизируются зна-
ния учащихся по теме, обсуждаются в парах,
группах. Группируются понятия. Составляет-
ся конспект.
На второй стадии – активное слушание, один
ученик отмечает подтвержденную информа-
цию, второй – выписывает новую информа-
цию.
Осуществляется обмен мнениями по про-
блемным вопросам. Свободное письмо.

Осмысление

Взаимоопрос Чтение текста в парах по одной части. Роли
ученика и учителя меняются. Учащиеся ста-
вят «толстые и тонкие» вопросы по прочи-
танному друг другу.
Вопросы записываются. Лучшие вопросы за-
даются классу.

Осмысление

«Карусель» Групповая работа. Формулируются проблем-
ные вопросы открытого характера по количе-
ству групп. Необходимо подготовить цвет-
ные маркеры, листы формата А3 с написан-
ными на них вопросами (по одному на каж-
дом).
По сигналу учителя листы передаются по ча-
совой стрелке. Учащиеся совместно дают от-
вет на каждый проблемный вопрос, не повто-
ряясь.

Осмысление

«Галерея» После использования метода «Карусель»,
листы с ответами учащихся вывешиваются на
доске. Каждый ученик отдает свой голос за
наиболее точный ответ на каждый вопрос.
Таким образом, можно определить, какая
группа дала лучший ответ.

Рефлексия

«Кубик» Графическая организация материала. На гра-
нях кубика дается задание. В группах уча-
щиеся выполняют задания - заполняют грани
кубика в развороте.
Опрос – выбрасывается кубик, группа отве-
чает по заданию, выпавшему на грани куби-

Осмысление и
рефлексия



ка.
Перекрестная дис-
куссия

По прочитанному тексту дается бинарный
вопрос. Учащиеся работают в парах, выпи-
сывают аргументы в пользу каждой версии.
Делятся на группы с противоположным мне-
нием. Высказываются разные точки зрения,
приводятся доказательства. Аргументы одной
группы – контраргументы другой. Группа
рассаживаются в разных углах комнаты..
Учащиеся могут менять свою точку зрения и
переходить из группы в группу в течение
всей дискуссии.

Осмысление

«Последнее слово за
мной»

На последней стадии спора учащимся пред-
лагается выбрать из текста и записать цитату,
доказывающую его мнение, прокомментиро-
вать его. Цитата прочитывается вслух, оппо-
нент комментирует ее, а любой ученик читает
свое объяснение. На этом спор заканчивает-
ся.

Рефлексия

Оценка планируемых результатов освоения междисциплинарной программы: «Страте-
гия смыслового чтения и работы с текстом».

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения плани-
руемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в раз-
делах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные
учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы форми-
рования универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, представлен-
ных во всех разделах междисциплинарных учебных программ.

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компо-
нентов образовательного процесса – учебных предметов.

Основным объектом оценки метапредметных результатов является:
- способность и готовность к освоению систематических знаний;
- способность к сотрудничеству и коммуникации;
- способность к решению личностно - и социально- значимых проблем;
- 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 различ-
ных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных резуль-
татов является защита итогового индивидуального проекта.

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных ре-
зультатов могут служить результаты проверочных работ по всем предметам.

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

Для оценки метапредметных результатов: осознанного чтения (читательской грамот-
ности – умений читать и понимать различные тексты; работать с информацией, представлен-
ной в различной форме; использовать полученную информацию для решения различных
проблем), достигнутых в ходе освоения междисциплинарной программы: «Стратегия смы-
слового чтения и работы с текстом»  используются стандартизированные материалы для
промежуточной аттестации учащихся



Оценка строится на содержательной и критериальной основе - на основе планируемых ре-
зультатов освоения Программы, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и
«Выпускник получит возможность научиться».
Объектом оценки является умение обучающихся :
- поиск информации и понимание прочитанного
- преобразование и интерпретация информации,
- оценка предложенного информации,
Формы оценки:
- промежуточные и итоговые комплексные работы на межпредметной основе (метапредмет-
ные диагностические работы)

Уровень сформированности объекта оценки метапредметных результатов в рамках выполне-
ния метапредметных диагностических работ, качественно оценивается и измеряется по та-
ким критериям:

Критерии оценки сформированности навыковсмыслового чтения у обучающихся.
5 - 6 классы:
«Удовлетворительно» - учащийся может составить простой план текста, определяет основ-
ную мысль текста.
«Хорошо» - учащийся составляет простой план текста, определяет основную мысль текста,
определяет новые понятия и слова, встречающиеся в тексте.
«Отлично» - учащийся составляет простой и сложный план текста, может озаглавить текст,
рассказывает по составленному плану.
7-8 классы:
«Удовлетворительно»  - определяет основную мысль текста, определяет новые понятия и
слова, встречающиеся в тексте.
«Хорошо» - учащийся составляет простой и сложный план текста, определяет основную
мысль текста, может озаглавить текст, определяет новые понятия составленному плану (час-
тично).
«Отлично» - учащийся составляет сложный план текста, определяет основную мысль текста,
определяет тип текста, определяет новые понятия и слова, встречающиеся в тексте, расска-
зывает по составленному плану, определяет отношение автора к описываемому собы-
тию/личности/предмету.
9 класс:
«Удовлетворительно» - учащийся составляет простой и сложный план текста, определяет ос-
новную мысль текста, может озаглавить текст, определяет новые понятия составленному
плану (частично).
«Хорошо» - учащийся основную мысль текста, определяет тип текста, определяет новые по-
нятия и слова, встречающиеся в тексте, рассказывает по составленному плану, определяет
отношение автора к описываемому событию/личности/предмету.
«Отлично» - учащийся составляет сложный план текста, определяет основную мысль текста,
определяет тип текста, определяет новые понятия и слова, встречающиеся в тексте, расска-
зывает по составленному плану, определяет отношение автора к описываемому собы-
тию/личности/предмету. Формулирует аргументированное собственное отношение к тексту
и позиции автора. Может предположить факторы, повлиявшие на отношение автора.
В результате реализации программы будет создан продукт – комплект текстов для проверки
сформированностиметапредметного результата (для 5- 9 классов).



2.2. Программы отдельныхучебных предметов, курсов

2.2.1. Общие положения

Каждый уровень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в жиз-
ни обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром,
изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании и
самоопределении.Обучение на уровне основного общего образования, с одной стороны, яв-
ляется логическим продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является
базой для подготовки завершения общего образования на уровне среднего  общего образова-
ния, перехода к профильному обучению, профессиональной ориентации и профессиональ-
ному образованию.

Как указывалось в предыдущих разделах, учебная деятельность на этом уровне приобре-
тает чертыдеятельности по саморазвитию и самообразованию.

При получении основного общего образования у обучающихся на основе усвоения на-
учных понятий закладываются основытеоретического,формального и рефлексивного мыш-
ления, появляются способности рассуждать на основе общих посылок, умение оперировать
гипотезами как отличительным инструментомнаучного 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 начинает наблюдаться умение длительное время удерживать вниманиена отвле-
чённом, логически организованном материале. Интеллектуализируется процесс восприятия
— отыскание и выделение значимых, существенных связей и причинно-следственных зави-
симостей при работе с наглядным материалом, т. е. происходит подчинение процессу осмыс-
ления 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, познава-
тельных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятель-
ной 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 «иде-
альных» целей образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопред-
метность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сто-
рон окружающего мира.Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов
организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художе-
ственно-эстетической и коммуникативной деятельности . Это определило необходимость
выделить в примерных программах не только содержание знаний, но и содержание видов
деятельности, включающих конкретные УУД. Именно этот аспект рабочих  программ даёт
основание для утверждения гуманистической, личностно и социально ориентированной на-
правленности процесса образования на данном уровне 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 обучающимся успешно решать
учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку тео-
ретических моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально приближенные к ре-
альным жизненным ситуациям.

Рабочие  программы по учебным предметам включают:
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего

образования с учётом специфики учебного предмета;
2) общую характеристику учебного предмета, курса;
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;



4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  учебного предмета,
курса;

5) содержание учебного предмета, курса;
6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности;
7) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса.
8) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образова-

тельного процесса;
В данном разделе основной образовательной программы основного общего образования

приводится основное содержание учебныхпредметов на уровне основного общего образова-
ния (за исключением родного языка и родной литературы),  которое должно быть в полном
объёме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов, кур-
сов.Полное изложение рабочих  программ учебных предметов, курсов, предусмотренных к
изучению на уровне основного общего образования, в соответствии со структурой, установ-
ленной в Стандарте, приведено в Приложении №1 к данной основной образовательной про-
грамме



2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего образования

Основное содержание учебных предметов, курсов на уровне основного общего образо-
вания раскрывается в рабочих программах учебных предметов, курсов, которые приводятся в
приложении №1 к данной Основной образовательной программе основного общего образо-
вания:

- Русский язык.
Рабочая программа основного общего образования «Русский язык». Авторы-
составители: Майорова Л.А., Трушкина Т.А., Меньшикова О.Я., Яцына С.В.  Приложе-
ние №1.1 к ООП ООО.

- Литература.
Рабочая программа основного общего образования «Литература». Авторы-составители:
Майорова Л.А., Трушкина Т.А., Меньшикова О.Я., Яцына С.В.   Приложение №1.2 к
ООП ООО.

- Иностранный язык (английский язык).
Рабочая программа основного общего образования «Английский язык». Авторы-
составители: Чуклинова Н.С., Климова Н.Н., Кострикина Е.В., Дмитриева Е.А.  Прило-
жение №1.3 к ООП ООО.

- История России.
Рабочая программа основного общего образования «Истрия России». Авторы-
составители:  Белова К.Г., Скуратова А.Н. Приложение №1.4 к ООП ООО.

- Всеобщая история.
Рабочая программа основного общего образования «Всеобщая история». Авторы-
составители:  Белова К.Г., Скуратова А.Н. Приложение №1.5 к ООП ООО.

- Обществознание.
Рабочая программа основного общего образования «Обществознание». Авторы-
составители:  Белова К.Г., Скуратова А.Н. Приложение №1.6 к ООП ООО.

- География.
Рабочая программа основного общего образования «География». Авторы-составители:
Ерофеева Т.А. Приложение №1.7 к ООП ООО.

- Математика.
Рабочая программа основного общего образования «Математика». Авторы-составители:
Попова А.В., Баранова Е.Ю., Земф В.Г., Юстус Т.А. Приложение №1.8 к ООП ООО.

- Алгебра.
Рабочая программа основного общего образования «Алгебра». Авторы-составители:
Попова А.В., Баранова Е.Ю., Земф В.Г., Юстус Т.А. Приложение №1.9 к ООП ООО.

- Геометрия
Рабочая программа основного общего образования «Геометрия». Авторы-составители:
Попова А.В., Баранова Е.Ю., Земф В.Г., Юстус Т.А. Приложение №1.10 к ООП ООО.

- Информатика
Рабочая программа основного общего образования «Информатика». Авторы-
составители:  Игошина Т.А., Торопова Н.В., Контримас А.А. Приложение №1.11 к ООП
ООО.

- Основы духовно-нравственной культуры народов России
Рабочая программа основного общего образования «Основы духовно-нравственной
культуры народов России». Авторы-составители:  Белова К.Г. Приложение №1.12 к ООП
ООО.

- Физика
Рабочая программа основного общего образования «Физика». Авторы-составители:
Кайгородова Н.В. Приложение №1.13 к ООП ООО.

- Химия.



Рабочая программа основного общего образования «Химия». Авторы-составители: Пау-
това Н.А.  Приложение №1.14 к ООП ООО.

- Биология.
Рабочая программа основного общего образования «Биология». Авторы-составители:
Марданова В.И. Приложение №1.15 к ООП ООО.

- Музыка.
Рабочая программа основного общего образования «Музыка». Авторы-составители:
Малиничева Е.Л. Приложение №1.16 к ООП ООО.

- Изобразительное искусство.
Рабочая программа основного общего образования «Изобразительное искусство». Авто-
ры-составители:  Кундышева Е.А. Приложение №1.17 к ООП ООО.

- Технология
Рабочая программа основного общего образования «Технология». Авторы-составители:
Николайчук К.Н., Медведева И.В. Приложение №1.18 к ООП ООО.

- Физическая культура.
Рабочая программа основного общего образования «Физическая культура». Авторы-
составители:  Соцкова И.Н., Полуэктова А.И. Приложение №1.19 к ООП ООО.

- Основы безопасности жизнедеятелности
Рабочая программа основного общего образования «Основы безопасности жизнедея-
тельности». Авторы-составители:  Барякин А.И. Приложение №1.20 к ООП ООО.



2.3. Программа воспитанияи социализации  основного общего образования

    Система образования как составная часть социальной сферы общества должна адек-
ватно реагировать на постоянно обновляющуюся совокупность законов Российской Федера-
ции. В связи с этим  разработана Программа воспитания и социализации учащихся на ступе-
ни основного общего образования МБОУ «Промышленновская СОШ № 2».

Нормативно-правовой и документальной основой Программы воспитания и социализа-
ции учащихся на ступени основного общего образования МБОУ «Промышленновская СОШ
№ 2»  (далее - Программа) являются закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации, Федеральный государственный образовательный стандарт основ-
ного общего образования (далее — Стандарт), Концепция духовно-нравственного воспита-
ния российских школьников (далее — Концепция), Программа развития воспитательной
компоненты в общеобразовательных учреждениях.

Необходимость  Программы  обусловлена  и  реальной ситуацией,  сложившейся  в  со-
временной  детской,  подростковой  и  молодежной
среде.  Низкий  уровень  этического,  гражданско-патриотического,  культурно-эстетического
развития  приводит  к  возникновению  в  детской,  подростковой  и молодёжной  среде  ме-
жэтнической  и  межконфессиональной  напряженности, ксенофобии, к дискриминационно-
му поведению детей и подростков, агрессивности, травле  сверстников и  другим  асоциаль-
ным проявлениям. Негативные  тенденции, проявляющиеся  в подростковой  и  молодежной
среде (алкоголизм, употребление наркотиков,  насилие,  ксенофобия),  свидетельствуют  о
необходимости  усиления участия образовательного учреждения, всех  общественных  ин-
ститутов  в  решении задач  воспитания,  формирования  социальных  компетенций  и  граж-
данских установок.   Для  этого    требуется    разработка  системы  мер  по  актуализации
формирования у учащихся позитивного потенциала воспитания в процессе становления лич-
ностных качеств ребенка, полноценного разностороннего развития его индивидуальности.
Программа воспитания и социализации учащихся предусматривает формирование нравст-
венного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей социальной
среды развития учащихся и включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социаль-
но значимую деятельность учащихся, основанного на системе духовных идеалов многона-
ционального народа России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных
норм, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и
других субъектов общественной жизни.
      Основное назначение Программы -  быть средством интеграции и мобилизации всего
коллектива совместно  с  родителями (законными  представителями)  обучающихся  на  дос-
тижение поставленных целей.
Программа строится по направлениям, которые создают условия для постепенного усвоения
обучающимися социально значимого опыта поведения, норм культуры общения с окружаю-
щими людьми, нравственной и трудовой культуры.
      Система воспитания школьника строится на основе системно - деятельностного  и лично-
стно - ориентированного подходов.
       Теоретической основой Программы воспитания и социализации являются понятия:

· воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для
самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-
нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах чело-
века, семьи, общества и государства. (Ст. 2.  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации)

· духовно-нравственное развитие личности - осуществляемое в процессе социализации после-
довательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирова-
ние способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных
моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, госу-
дарству, Отечеству, миру в целом.



· духовно-нравственное воспитание личности - педагогически организованный процесс
усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, имеющих иерархиче-
скую структуру и сложную организацию. Носители этих ценностей: многонациональный на-
род РФ, государство, семья, культурно-территориальные сообщества, традиционные россий-
ские религиозные объединения, мировое сообщество.

· социализация – это процесс становления индивида в качестве социального существа под
влиянием всей совокупности социальных факторов, социальной среды в целом, куда входят:
воспитание, обучение, подготовка к социальным отношениям, приобретение навыков, зна-
ний, умений, овладение нормами, понятиями, ценностями, целями, культурой в целом, фор-
мирование сознания, приобретение способности управлять своим поведением, формирова-
ние активного субъекта социальных отношений (Ставцев С.Н.)

· базовые национальные ценности — основные моральные ценности, приоритетные нравст-
венные установки, существующие в культурных, семейных, социально-исторических, рели-
гиозных традициях многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от
поколения к поколению и обеспечивающие единство и успешное развитие страны в совре-
менных условиях.(Концепция)

· нация ― государственно-территориальная и политико-правовая общность, существующая
на основе общих политических, историко-культурных и духовно-ценностных  характеристик
и общего самосознания. Такой общностью является многонациональный народ Российской
Федерации, который представляет собой многоэтничную гражданскую нацию, включающую
этнические общности,  которыми  в России могут называться «нации» (в этнокультурном и
социально-политическом смыслах), национальности и народы. Двойное использование кате-
гории нация (в общегражданском и этнокультурном значении) не противоречит конституци-
онному положению «мы,  многонациональный народ Российской Федерации», означая, что
Россия есть национальное государство, а ее народ представляет собой нацию наций;

· национальное государство – государство с общей, контролируемой центральной властью,
хозяйственно-экономической основой, с общей территорией, с общими историко-
культурными ценностями  жителей страны. Российская Федерация - национальное  государ-
ство, имеющее  разнообразный этнический и религиозный состав населения и отличающееся
большой региональной спецификой;

· национальное самосознание (идентичность) – разделяемое всеми гражданами представление
о своей стране, ее народе,  чувство принадлежности к своей стране и народу. Основу нацио-
нальной идентичности составляют базовые национальные ценности и общая историческая
судьба;

· формирование национальной идентичности – формирование у личности представления о
многонациональном народе Российской Федерации  как о гражданской нации и воспитание
патриотизма;

· патриотизм – чувство и сформировавшаяся позиция верности  своей стране и солидарности с
ее народом. Патриотизм включает чувство гордости за свое Отечество, малую Родину, т.е.
город или сельскую местность, где гражданин родился и воспитывался. Патриотизм включа-
ет активную гражданскую позицию, готовность к служению Отечеству;

· гражданское общество –  общество, способное к самоорганизации на всех уровнях, от мест-
ных сообществ  до общенационального (государственного) уровня, активно выражающее
свои запросы и интересы как через свободно и демократически избранные органы власти и
самоуправления, так и через институты гражданского общества, к которым относятся, преж-
де всего, общественные группы, организации и коалиции, а также формы прямого волеизъ-
явления. Гражданское общество обладает способностью защищать свои права и интересы
как через власть и закон, так и путем контроля над властью и воздействия на власть и на пра-
вовые нормы. Гражданское общество обязательно предполагает наличие в нем ответственно-
го гражданина, воспитание которого является главной целью  образования;

· многообразие культур и народов – культурное многообразие, существующее в стране и в
мире в целом. Для  России это  существование, диалог и взаимообогащение всех культурных
потоков (или слоев): общенациональной, общероссийской культуры на основе русского язы-



ка, этнических культур многонационального народа Российской Федерации  и глобальных
или мировых культурных явлений и систем. Культурное многообразие и свобода культурно-
го выбора являются условием развития, стабильности и гражданского согласия;

· межэтнический мир и согласие – единство в многообразии,признание и поддержка культур,
традиций и самосознания всех представителей многонационального народа Российской Фе-
дерации, гарантированное равноправие граждан независимо от национальности, а также по-
литика интеграции, предотвращения напряженности и разрешения конфликтов на этниче-
ской или религиозной основе. Межэтнический мир включает политику толерантности, т.е.
признания и уважения культурных и других различий среди граждан страны и проживающих
в ней граждан других стран;

· социализация – усвоение человеком социального опыта в процессе образования и жизне-
деятельности посредством вхождения в социальную среду, установления социальных
связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в целом, активного
воспроизводства системы общественных отношений;

· развитие – процесс и результат перехода к новому, более совершенному качественному
состоянию, от простого к сложному, от низшего к высшему, к некоей степени духовной,
умственной зрелости, сознательности, культурности и пр.

· воспитание – педагогически организованный целенаправленный процесс развития
обучающегося как личности, гражданина, освоения и принятия им ценностей, нравст-
венных установок и моральных норм общества;

· национальный воспитательный идеал ― высшая цель образования, нравственное (идеальное) пред-
ставление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия основ-
ных субъектов национальной жизни: государства, семьи, школы, политических партий, рели-
гиозных объединений и общественных организаций;

· духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое в процессе социализации после-
довательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирова-
ние способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных
моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, госу-
дарству, Отечеству, миру в целом;

· духовно-нравственное воспитание личности гражданина России – педагогически органи-
зованный процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей,
имеющихиерархическую структуру и сложную организацию. Носителями этих ценно-
стей  являются многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья,
культурно-территориальные сообщества, традиционные российские религиозные объе-
динения  (христианские, прежде всего в форме русского православия, исламские, иудаи-
стские, буддистские), мировое сообщество.

Полное изложение программы воспитания и социализации основного общего образова-
ния МБОУ «Промышленновская СОШ №2» приведено в Приложении №3 к данной основной
образовательной программе.



2.4. Программа работы с одаренными детьми

Актуальность программы
Актуальность программы обусловлена особенностями развития науки, технологий, ин-

формации, современными требованиями к человеческим ресурсам. Качественный скачок в
развитии новых технологий повлек за собой резко возросшую потребность общества в лю-
дях, обладающих нестандартным мышлением, вносящих новое содержание во все сферы
жизнедеятельности, умеющих ставить и решать новые задачи. Авторитетный психолог К.
Роджерс утверждал, что «если в современном обществе мы не будем иметь людей, которые
конструктивно реагируют на малейшие изменения в общем развитии, мы можем погибнуть,
и это будет та цена, которую мы все заплатим за отсутствие творческости».

Одаренность в целом и детская одаренность в частности – сложное и многомерное яв-
ление. Понятие «детская одаренность» имеет аналог – «потенциал личности».

В педагогике и психологии одаренностью называют динамическое интегральное лич-
ностное образование, включающее интеллектуальный компонент, креативность и духов-
ность как высший уровень развитии личности, которое формируется в процессе взаимодей-
ствия с социокультурной средой и проявляется в высоких творческих достижениях. Одарен-
ность принято диагностировать по темпу умственного развития – степени опережения ре-
бенком при прочих равных условиях своих ровесников (на этом основаны тесты умственной
одаренности и коэффициент интеллектуальности). Вместе с тем первостепенное значение
имеют творческие способности личности.

В науке выделяются следующие признаки одаренности детей и подростков школьного
возраста (7-17 лет): успех во многих начинаниях; высокие результаты в познавательной дея-
тельности; склонность к исследовательской деятельности; потребность в коллекционирова-
нии, классификации; развитая оперативная память; сформированность  навыков логического
мышления; выраженная установка на творческое выполнение заданий; владение основными
компонентами (умениями) учиться; оригинальность словесных ассоциаций; построение чет-
кого образа предстоящей деятельности; создании в воображении альтернативных систем.

В мировой практике психологи и педагоги в основном придерживаются следующих
параметров (критериев) определения детской одаренности: выдающиеся способности, по-
тенциальные возможности в достижении высоких результатов и уже продемонстрированные
достижения в одной или более областях (интеллектуальные способности, специфические
способности к обучению, творческое или продуктивное мышление, способности к исполни-
тельному искусству, в психомоторные способности). Одаренность в основном определяется
тремя взаимосвязанными параметрами: опережающим развитием способности к познанию,
психологическим развитием и физическими данными.

Выявление, воспитание и обучение талантливых школьников является одной из при-
оритетных задач педагогического коллектива. Успешность этой деятельности во многом оп-
ределяет качество и эффективность системы образования в школе.

При планировании основных направлений работы с одаренными детьми данная ООП
ООО опирается на основные положения «Рабочей концепции одаренности», отражающей
позицию ведущих специалистов России в области психологии одаренности. Концепция раз-
работана авторским коллективом известных ученых (Д.Б. Богоявленская, В.Д. Шадриков,
Ю.Д. Бабаева и др.). Концепция позволяет раскрыть понятие одаренности на основе теорети-
ческих положений отечественной психологии, определить основные принципы в решении
задач выявления, обучения и развития одаренных детей.

Программа работы с одаренными детьми в основной школе построена на основе преем-
ственности с Программой работы с одаренными детьми в начальной школе.



Структура программы работы с одаренными детьми
В соответствии с современными научно-педагогическими требованиями Программа

содержит:
1) пояснительную записку, в которой формулируются цели и задач программы, рас-

крываются правовая база и концептуальные основы программы; называются принципы, на
основе которых построена программа;

3) перечень и содержание основных направлений программы работы с одаренными
детьми (программы поддержки и психолого-педагогического сопровождения одаренных де-
тей, позволяющей учесть индивидуальные особенности подростков).

4) основные формы реализации программы (виды и формы деятельности), взаимосвя-
занные с основными направлениями детско-юношеской одаренности.

5) критерии эффективности реализации программы.
На основе преемственности с названной выше Программой работы с одаренными

детьми в начальной школе, за основу проектирования настоящей Программы принята клас-
сификация одаренности по типу предпочитаемой деятельности ребенка.

Согласно этому подходу выделяют следующие виды одаренности:интеллектуальную,
академическую, творческую, художественную, психомоторную (спортивную), лидерскую
(организаторскую).
Концептуальные основы программы работы с одаренными детьми
1.Исходя из понимания одаренности как «потенциала личности» учитывается, что каждый
подросток может проявить особую успешность в широком спектре деятельностей. Очень
важно выявить склонности школьника и предложить ему индивидуальный подход к разви-
тию его личностного потенциала.
2.Одной из основных задач психолого-педагогического сопровождения одаренных детей яв-
ляется развитие творческих и интеллектуальных способностей, формирование целостной
личности.
3.Учитывая значительные психические и физические нагрузки, не менее важной задачей
психолого-педагогического сопровождения одаренных детей является сохранение физиче-
ского и психического здоровья учащихся в условиях школьного обучения.

Цель программы-обеспечение оптимальных психолого-педагогических условий для реали-
зации потенциала каждого ребенка, обращая при этом особое внимание на подростков, обла-
дающих яркой индивидуальностью.
Программа обеспечивает:
1) выявление одаренных детей;
2) психолого-педагогическую поддержку развития детской одаренности по разным направ-
лениям (интеллектуальному, академическому, творческому, художественному, психомо-
торному (спортивному), лидерскому (организаторскому).

Нормативные основы построения Программы
Нормативно-правовой основой разработки Программы являются  Конвенция ООН о

правах ребенка,  Закон РФ «Об образовании»,  Закон РФ «Об основных гарантиях прав ре-
бенка», Федеральный государственный образовательный стандарт  основного общего обра-
зования, Устав МБОУ «Промышленновская СОШ №2».

Приоритетные направления психолого-педагогического сопровождения одаренных де-
тей

При разработке содержания программы взяты следующие приоритетные направления
психолого-педагогического сопровождения одаренных детей, которые получили отражение
в программе:

- выявление и учет индивидуально-психологических особенностей одаренных детей,
которые проявляются в процессе обучения;

- регулирование психических и физических нагрузок, которым подвергаются одарен-
ные школьники в процессе образовательной деятельности;



- проектирование педагогических условий для развития детской одаренности, стиму-
лирующих формирование исследовательских, творческо-поисковых способностей и компе-
тенций школьников;

- построение современной насыщенной информационно-образовательной среды, со-
ответствующей запросам школьников с выраженными познавательными интересами;

- мониторинг процесса образовательной деятельности одаренных школьников (ака-
демическая успеваемость, динамика работоспособности, развитие индивидуально-
психологических особенностей, когнитивной сферы);

- консультации для родителей по вопросам развития детской одаренности; итогам
психодиагностических исследований и медицинских осмотров; разработке и реализации
коррекционных программ, реализация которых предполагает участие родителей.

Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей имеет социально-
педагогическую направленность, что выражается в социальной защите, учете особенностей
межличностного взаимодействия  детей на разных уровнях их групповой организации.

Принципы разработки и реализации программы
1.Принцип преемственности. Принцип обеспечивает создание единого образовательного
пространства при переходе от начального общего образования к основному общему образо-
ванию. Принцип обеспечивает связь программы работы с одаренными детьми с другими
разделами программы основного общего образования: программой развития универсальных
учебных действий у обучающихся на ступени основного общего образования, программой
воспитания и социализации обучающихся, программой профессиональной ориентации обу-
чающихся на ступени основного общего образования, программой формирования и развития
ИКТ-компетентности обучающихся и др.
2.Принцип индивидуальности и неповторимости каждого ребенка (М. Карне, А. Шведел,
С. Линнемайер). Этот принцип определяет необходимость индивидуального подхода к раз-
витию потенциала каждого ученика.
3.Принцип природосообразности(Я.А. Коменский). Данный принцип подразумевает под-
держку, развитие природных сил и способностей каждого ребенка. Образовательный про-
цесс должен быть построен на основе учета природных особенностей ребенка.
4.Принцип соблюдения интересов ребенка. Принцип определяет позицию педагога как
специалиста, который призван решать психолого-педагогические проблемы в интересах ре-
бенка.
5.Принцип системности. Реализация этого принципа обеспечивает единство диагностики и
развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития одаренного ребенка, а
также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодей-
ствие и согласованность их действий в решении личностных проблем.
6.Принцип непрерывности.Реализация принципа гарантирует учащемуся и его родителям
(законным представителям) непрерывность психолого-педагогической поддержки до макси-
мально возможного, в идеале - полного решения выявленных проблем.
7.Принцип вариативности. Реализация принципа предполагает создание вариативных ус-
ловий для получения образования детьми, имеющими выраженную индивидуальность.
8.Принцип взаимодействия школы и семьи. Этот принцип определяет необходимость ин-
теграции усилий семьи и школы в развитии каждого ребенка.
9.Принципы гуманистической психологии,определяющие отношение к человеку как к уни-
кальной и целостной личности (гуманизм, толерантность к индивидуальным особенностям
другого человека, поддержка, безопасность и др.), (В. Франкл, К. Роджерс).Эти принципы
предполагают уверенность в возможности раскрыть созидательные способности человека.
«…Фундаментальная природа человека, когда он действует свободно, конструктивна и за-
служивает доверия» (К.Роджерс). В гуманистической психологии личность рассматривается
как уникальная и целостная, открытая, динамичная и нередуцируемая система, находящаяся
или способная находиться в процессе постоянного становления. Человек ответственен за
реализацию возможностей, предоставляемых ему жизнью. Гуманистическая психология
уделяет особое внимание вопросу о естественных основах человека. Биологические и соци-



альные факторы служат лишь истоком, фоном и средой для развития человека и, по сущест-
ву, не должны ограничивать его свободный ценностный выбор и направление развития.
10.Принципы развивающего обучения,определяющие построение образовательного процес-
са на основе учета закономерностей развития человека (проблемность, диалогичность, инди-
видуализация) (В.В. Давыдов, Л.В. Занков, И.Я. Лернер и др).
11.Принцип профессиональной психолого-педагогической подготовки учителей для ра-
боты с одаренными детьми.Этот принцип предполагает развитие личностных и профес-
сиональных качеств учителей, работающих с одаренными детьми, включая чуткость, добро-
желательность, высокий уровень интеллекта, креативность, способность к индивидуализа-
ции процесса обучения с учетом индивидуальных особенностей своих учеников.

Содержание программы
Основные направления работы педагогического коллектива:

1. Выявление одаренных детей, детей с признаками одаренности, просто способных детей, в
отношении которых есть надежда на качественный дальнейший скачок в развитии их спо-
собностей.
2. Работа с одаренными детьми на уроках и во внеурочное время, включая следующие фор-
мы: подготовка к олимпиадам и конкурсам; участие в научных обществах, секциях, клубах
по интересам; выполнение творческих проектов и др.
Реализация этих направлений работы предполагает:
1. Знакомство учителей с научными данными о психологических особенностях и методиче-
ских приемах, эффективных при работе с одаренными детьми.
2. Разработку методов обучения с ориентацией на приобретение школьником опыта творче-
ской деятельности, включающей следующие элементы и операции:
· понимание, как способность постигать скрытый механизм явлений и их  причинно-
следственную связь, как предвидение хода развития этих явлений;
· способность выявления и постановки проблемы при осмыслении и анализе фактов;
· продуктивный перенос полученных знаний для решения исследовательских (требую-
щих объяснений явлений) и конструкторских (требующих ответа на вопрос: как это сделать)
задач;
· решение исследовательских и конструкторских задач на основе образной, знаковой,
смысловой аналогий;
· трансформация образов, символических выражений и идей, их интерпретация.
3. Использование моделирования как базы для творческого применения научных знаний и
развития творческой активности.
4. Ориентацию в обучении на конечный результат, задаваемый не только уровнем сложности
выполняемых заданий, но и объемом содержания предмета, продолжительностью опыта
творческой деятельности.
5. Переориентацию образовательного  процесса, связанного с запоминанием и простым вос-
произведением задания или текста, решением традиционных задач на учебную деятельность
с элементами творчества и выбора, требующей самостоятельности  решений.
Программа работы с одаренными детьми должна выполнять две основные функции – диаг-
ностическую и развивающую. Соответственно, содержание программы может включать два
основных раздела - диагностический и развивающий.

Диагностический раздел программы
Признаки одаренности, характерные для каждого типа:

Тип одаренности Признаки одаренности
1.Интеллектуальная одаренность Острота мышления, развитые наблюдатель-

ность и память, любознательность, склон-
ность к освоению нового знания, способ-
ность к обобщениям и выводам.

2.Академическая одаренность Развитая способность к решению учебных
(академических) задач, построенных на ма-



териале учебных предметов и образователь-
ных областей.

3.Творческая одаренность Развитая любознательность, пытливость,
креативность, способность погружаться в
познание вопросов, вызвавших интерес, спо-
собность выдвигать оригинальные идеи.

4.Художественная одаренность Высокий интерес к визуальной информации,
склонность к художественным занятиям, за-
нятиям музыкой.

5.Психомоторная (спортивная одарен-
ность)

Склонность к занятиям, требующим соответ-
ствующих способностей, успешность в заня-
тиях разными видами спорта.

6.Лидерская (организаторская) одарен-
ность

Коммуникативные  способности, авторитет-
ность в коллективе, способности к организа-
ции коллектива сверстников для решения
конкретной задачи.

Выявление одаренных детей на основе данных признаков является основной задачей ди-
агностического раздела программы.

Развивающий раздел программы
Основные способы развития детской одаренности по разным направлениям:

- интеллектуальная одаренность,
- академическая одаренность,
- творческая одаренность,
- художественная одаренность,
- психомоторная (спортивная одаренность),
- лидерская (организаторская) одаренность.
Основным содержанием настоящего раздела является отработка форм, методов, приемов

работы с одаренными школьниками. В практике российских школ популярны такие формы
работы с одаренными  школьниками, как интеллектуальные игры и марафоны, конкурсы,
фестивали, олимпиады, творческие конкурсы, предметные недели, занятия научного общест-
ва, исследовательская деятельность, индивидуальные и коллективные проекты и др.

Основной задачейданного раздела программы является построение целостной системы
работы с одаренными детьми.

Критериями результативностиреализации программы является успешное участие в
олимпиадах, фестивалях, творческих конкурсах, включая международные.

Психолого-педагогическая поддержка детской одаренности предполагает придание об-
разовательному процессу гуманистического характера, постановку и решение личностно-
центрированных целей и задач обучения, ориентированных на развитие личности.

Личностный подход не исключает возможности его продуктивной интеграции с компе-
тентностным подходом, ориентированным на достижение образовательных результатов
практического характера.



2.5. Программа коррекционной работы

Программа коррекционной работы, в соответствии со Стандартом,направлена на соз-
дание системы комплексной помощи детям сограниченными возможностями здоровья в ос-
воении основнойобразовательной программы основного общего образования, коррекциюне-
достатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, ихсоциальную адап-
тацию и оказание помощи детям этой категории в освоенииООП.

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — это дети, состояние здоро-
вья которых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне
специальных условий обучения и воспитания, т.е. это дети-инвалиды либо другие дети в
возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имею-
щие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и
нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания.

Программа коррекционной работы предусматривает созданиеспециальных условий
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности де-
тей с ограниченнымивозможностями здоровья посредством индивидуализации и дифферен-
циации образовательного процесса.

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получе-
ния образования, так и различные варианты специальногосопровождения детей с ограни-
ченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном
классе по общей образовательной программе основного общего образования или по индиви-
дуальной программе, с использованием надомной формы обучения,в том числе, с использо-
ванием дистанционных технологий (в рамках сотрудничества с Центром дистанционного
образования детей-инвалидов Кемеровской области). Варьироваться могут степень участия
специалистов сопровождения, а также организационные формы работы.

Программа коррекционной работы обеспечивает:
• выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образова-
тельной программы основного общего образования;

• определение особенностей организации образовательного процесса и условий
интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными
особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выражен-
ности (в соответствии с рекомендациями психолого- медико-педагогической комиссии);

• осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-
педагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивиду-
альных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии);

• разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, органи-
зация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением
в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора об-
разовательного учреждения;

• обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образо-
вательным программам социально-педагогической и других направленностей, получения
дополнительных образовательных коррекционных услуг;

• формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной
адаптации в условиях реальной жизненной ситуации;

• расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к
решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности;

• развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного
личностного общения в группе сверстников;

• реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и
профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным



представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, со-
циальным, правовым и другим вопросам.

Цели программы:
• оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и под-

держки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (закон-
ным представителям);

• осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом раз-
витии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных
и дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования, до-
полнительных образовательных программ;

• создание безбарьерной среды для получения качественного образования и
формирование социальной компетентности учащихся с ограниченными возможностями
здоровья для самореализации в обществе.

Задачи программы:
• выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образова-
тельной программы основного общего образования;

• определение особенностей организации образовательного процесса и условий
интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными
особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выражен-
ности (в соответствии с рекомендациями психолого- медико-педагогической комиссии);

• осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-
педагогической обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учётом осо-
бенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей
детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико- педагогической комиссии);

• разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, органи-
зация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением
в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора об-
разовательного учреждения;

• обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образо-
вательным программам социально-педагогической и других направленностей, получения
дополнительных образовательных коррекционных услуг;

• формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной
адаптации в условиях реальной жизненной ситуации;

• расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к
решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности;

• развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного
личностного общения в группе сверстников;

• реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и
профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, со-
циальным, правовым и другим вопросам.

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
Преемственность. Принцип обеспечивает создание единогообразовательного про-

странства при переходе от начального общегообразования к основному общему образова-
нию, способствует достижениюличностных, метапредметных, предметных результатов ос-
воения основнойобразовательной программы основного общего образования, необходимы-
хучащимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. Дан-
ный принцип обеспечивает связь программыкоррекционной работы с другими разделами
программы основного общегообразования: программой развития универсальных учебных
действий уобучающихся на уровне основного общего образования, программойпрофессио-
нальной ориентации обучающихся на уровне основного общегообразования, программой



формирования и развития ИКТ-компетентностиучащихся, программой социальной деятель-
ности учащихся.

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяетпозициюспециалиста, который
призван решать проблему ребёнка с максимальнойпользой и в интересах ребёнка.

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики,коррекции и развития, то
есть системный подход к анализу особенностейразвития и коррекции нарушений у детей с
ограниченными возможностямиздоровья, а также всесторонний многоуровневый подход
специалистовразличного профиля, взаимодействие и согласованность их действий врешении
проблем ребёнка.

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям(законным представи-
телям) непрерывность помощи до полного решенияпроблемы или определения подхода к её
решению.

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативныхусловийдля получения
образования детьми, имеющими различные недостатки вфизическом и (или) психическом
развитии.

Рекомендательный характер оказания помощи.Принципобеспечивает соблюдение га-
рантированных законодательством правродителей (законных представителей) детей с огра-
ниченнымивозможностями здоровья - выбирать формы получения детьми образова-
ния,образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы
детей, включая обязательное согласование с родителями(законными представителями) во-
проса о направлении (переводе) детей сограниченными возможностями здоровья в специ-
альные (коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы).

Направления работы
Программа коррекционной работы на уровне основного общегообразования включает

в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содер-
жание:

Направление ра-
боты

Содержание деятельности

Диагностическая
работа

- выявление особых образовательных потребностей учащихся с ограничен-
ными возможностями здоровья при освоении основной образовательной
программы основного общего образования;

- проведение комплексной социально-психологопедагогической диагностики
нарушений в психическом и (или) физическом развитии учащихся с огра-
ниченными возможностями здоровья;

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития учащегося с
ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных воз-
можностей;

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и
личностных особенностей учащихся;

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания
ребёнка;

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с огра-
ниченными возможностями здоровья;

- системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ре-
бёнка с ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики раз-
вития, успешности освоения образовательных программ основного общего об-
разования).

Коррекционно-
развивающая ра-
бота

- реализация комплексного индивидуально ориентированного социально-
психолого-педагогического и медицинского сопровождения в условиях об-
разовательного деятельности учащихся 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;



- организация и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-
развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития
и трудностей обучения;

- коррекция 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 адек-
ватных форм утверждениясамостоятельности, личностной автономии;

- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных со-
стояний;

- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстни-
ков, 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;

- социальная защита ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.

Консультативная
работа

- выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным
направлениям работы с учащимися с ограниченными возможно-
стями здоровья, единых для всех участников образовательных от-
ношений;

- консультирование специалистами педагогов по выбору индиви-
дуально ориентированных методов и приёмов работы с учащими-
ся с ограниченными возможностями здоровья;

- консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и
приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможно-
стями здоровья;

- консультационная поддержка и помощь, направленные на содействие сво-
бодному и осознанному выбору учащимися с ограниченными возможностями
здоровья профессии, формы и места обучения в соответствии с профессио-
нальными интересами, индивидуальными способностями и психофизиологиче-
скими особенностями.

Информационно-
просветительская
работа

- информационная поддержка образовательной деятельности учащихся с осо-
быми образовательными потребностями, их родителей (законных предста-
вителей), педагогических работников;

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, инфор-
мационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение
участникам образовательных отношений -  учащимся (как имеющим,  так и
не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представи-
телям), педагогическим работникам - вопросов, связанных с особ енностя-
миобразовательнойдеятельности и сопровождения учащихся с ограничен-
ными возможностями здоровья;

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (закон-
ных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особен-
ностей различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.

Приоритетные направления работы с обучающимися в среднем звене
 Коррекционно-развивающая  и  профилактическая  работа  с  обучающимися «группы

риска»  и  подростками,  попавшими  в  трудную  жизненную  ситуацию (патронаж семьи,
консультирование, тренинговые занятия, беседы, лекции).

- Психологическое сопровождение обучающихся в адаптационный период.
- Психологическая  подготовка  обучающихся  к ГИА



- Психологическая поддержка одаренных и способных школьников (диагности-
ка, консультирование, коррекционно-развивающие занятия, ведение мониторинга).

- Предпрофильная  подготовка  обучающихся  путем  реализации профориента-
ционной программ «В мире профессий».

- Психологическая  поддержка  обучающихся  с  ОВЗ  (консультирование обу-
чающихся  и  родителей,  развивающие  занятия  со  школьниками  по индивидуаль-
ным программам согласно годовому плану).

Диагностический  модуль  включает  в  себя  проведение  специалистами службы
сопровождения  диагностики  познавательной,  эмоционально-волевой,  личностной,  моти-
вационной  сферы  обучающихся,  особенностей межличностных  взаимоотношений,  разви-
тие  классных  коллективов.

В  содержание  исследования  обучающегося  педагогом-психологом  входит следую-
щее:

  сбор сведений о ребенке у педагогических работников, родителей;
  изучение  истории  развития  ребенка  с  целью  получения  объективных  данных, ко-

торые  могли  повлиять  на  развитие  ребенка  (внутриутробное  развитие,  заболевания в
первые годы жизни; наследственность);

  изучение  работ  обучающегося  (письменные  работы  по  основным  предметам, ри-
сунки);

  непосредственное  обследование  подростка  (выявление  уровня  его  развития по-
средством диагностического инструментария);

  анализ материалов обследования.
Классный руководитель изучает:
  среду, в которой воспитывается подросток;
  стиль семейных взаимоотношений и воспитания ребенка;
  проводит собеседование с ребенком и родителями.
Медицинский работник проводит базовую скрининг-программу.
На  школьном  психолого-медико-педагогическом  консилиуме  (шПМПк) анализиру-

ется целостная ситуация развития обучающегося, происходит разработка рекомендаций  по
обучению  и  воспитанию  школьника,  составлению индивидуального  образовательного
маршрута,  социально-психологического сопровождения.  В  каждом  конкретном  случае
определяются  приоритетные направления  в  работе  с  обучающимся.  Составляется  общий
комплексный  план оказания  ребенку  психолого-социальной  помощи  с  указанием  этапов
и  методов коррекционной работы.

Реализация  индивидуального  образовательного  маршрута  включает  в  себя монито-
ринг развития необходимых психических функций и УУД школьников при переходе  в
среднее  и  в  старшее  звено,  а  также  промежуточную  диагностику отдельных психологи-
ческих составляющих УУД в 6, 7, 8 классах.

 Коррекционно-развивающий  модуль на  основе  диагностических  данныхобеспе-
чивает  создание  системы  развивающего,  профилактического  и предпрофильного сопро-
вождения школьников, а также социализации подростков с трудностями в обучении и пове-
дении.

Данный модуль включает в себя:
- наблюдение за обучающимися во время учебной и внеурочной деятельности;
- реализацию  коррекционно-развивающих,  адаптационно-профилактических, профори-

ентационных программ;
- консультирование участников ОП;

   проведение  классных  часов,  родительских  собраний,  тематических семинаров;
- составление  психолого-педагогической  характеристики  обучающихся  с проблемами

в  обучении  и  поведении  при  представлении  на  шПМПк  и  совет профилактики,  где
отражаются  особенности  его  личности,  поведения, межличностных  отношений  с
родителями  и  одноклассниками,  особенности  его интеллектуального развития, ре-
зультаты освоения образовательной программы.



Важным  условием  успешного  обучения  и  воспитания  подростков  является разви-
тие  личностных,  регулятивных,  познавательных  и  коммуникативных учебных  действий.
Овладение  обучающимися  универсальными  учебными действиями  (УУД)  создает  воз-
можность  самостоятельного  успешного  освоения новых компетентностей, включая орга-
низацию усвоения учебного материала, т.е. умения учиться.

Программы  развивающих,  профилактических  и  профориентационных  занятий, на-
правленны  на  развитие  познавательных,  коммуникативно-личностных, регулятивных
процессов обучающихся, что способствует наиболее эффективному развитию учебных дей-
ствий подростков в период обучения в среднем звене.

Цель  коррекционно-развивающих  занятий:  коррекция  эмоционально-волевой обу-
чающихся,  развитие  познавательной  и  мотивационно-личностной  сфер, коммуникатив-
ных  умений  и  качеств  значимых  для    межличностных  отношений, формирования пози-
тивной Я-концепции и идентичности личности.

Цель  адаптационно-профилактических  занятий:  профилактика  дезадаптации обу-
чающихся  при  переходе  в  среднее  звено,  развитие  установки  здорового жизненного
стиля (ЗОЖ).

Цель профориентационных занятий: оказание помощи обучающимся при выборе бу-
дущей  профессии  и  принятии  объективного  решения  в  выборе  дальнейшего профиля
обучения.

Каждый год обучения решает определенные задачи:

5 класс
- Повышение  уровня  психолого-социальной  адаптации  обучающихся  к учебно-

воспитательному процессу.
- Формирование  благоприятного  эмоционально-психологического  климата  в класс-

ных коллективах.
- Развитие навыков группового взаимодействия.
- Развитие познавательных и эмоционально-волевых процессов обучающихся.
- Развитие  навыка  уверенного  поведения  путем  формирования  адекватной само-

оценки.
 6 класс
- Формирование навыков бесконфликтного общения.
- Развитие способности к самопониманию и анализу собственных поступков.
- Развитие качеств значимых для межличностных отношений.
- Развитие учебно-познавательной мотивации.
- Формирование установки здорового жизненного стиля.
- Развитие логического и теоретического мышления.

7-8 класс
- Развитие учебно-познавательной мотивации и мотивации к познанию  окружающего

мира.
- Способствование формированию нравственных качеств личности.
- Развитие  рефлексивных способностей.
- Развитие саморегуляции и самоконтроля.
- Развитие навыков сотрудничества.
- Развитие устойчивой адекватной самооценки.

9 класс
- Способствование формированию актуального для подростков            «информацион-

ного поля».
- Способствование формированию мотивов саморазвития и личностного роста.
- Развитие коммуникативных навыков.
- Развивать уверенности в себе, адекватной самооценки.



- Развитие умения делать выбор и принимать решение при выборе профиля  обучения
и будущей профессии.

Предполагаемые результаты:
- Развитие позитивной Я-концепции иидентичности личности обучающихся.
- Формирование устойчивой гражданской позиции.
- Информированность о многообразии профессий и возможных путях их получения.
- Осознание своих возможностей, стремление к саморазвитию и самоактуализации.
- Развитие эмоционально-регулятивной сферы.
- Развитие коммуникативной компетентности.
- Формирование здорового жизненного стиля.

Профилактический  модуль  включает  в  себя  комплекс  мероприятий  по воспита-
нию,  развитию  и  социальной  защите  личности  обучающихся, профилактике  ПАВ  и  от-
клонений  в  поведении  несовершеннолетних, предупреждению безнадзорности, правона-
рушений, формировании ЗЖС.

Основные направления профилактической работы:
Педагогическое: здоровьеобразовательная и здоровьесберегающая деятельность педа-

гогических  работников  школы  по  вопросам  профилактики  употребления ПАВ и форми-
рованию мотивации к ЗОЖ у обучающихся.

Психолого-педагогическое:  диагностическое  (изучение  личностных особенностей
обучающихся,  межличностных  отношений  в  классных коллективах,  эмоционально-
психологического  климата,   отношения обучающихся  к  ПАВ  и  ЗОЖ),   коррекционно-
развивающее  (проведение коррекционно-развивающих,  адаптационно-профилактических
занятий), просветительское  (повышение  психологической  компетентности  участников
образовательного  процесса  путем  проведения  всеобучей,  семинаров,  классных часов,
оформления информационных стендов).

  Социально-педагогическое:  социально-педагогическая  поддержка  детей «группы
риска» и их семей (профилактика и коррекция трудностей в усвоении учебной  программы
и  поведении,  реализация  профилактических  программ, направленных  на  формирование
умений  и  навыков  активной  защиты  от вовлечения  обучающихся  в  наркотизацию  и
антисоциальную  деятельность), патронаж семьи.

Медико-реабилитационное:  первичное  медицинское  обслуживание,  плановое меди-
цинское  обследование  для  подготовки  рекомендаций,  консультаций  и оказание меди-
цинской помощи детям, санитарно-просветительская поддержка в организации  школьных
мероприятий,  проводимых  с  целью  развития  у обучающихся активной позиции в выборе
здорового образа жизни.

  Волонтерское  движение:  формирование  среды  с  приоритетами  здорового образа
жизни через референтные группы обучающихся.

Основное содержание психопрофилактических программ:
- личностное развитие обучающихся;
- эмоционально-регуляторное поведение подростков;
- конструктивное общение;
- антинаркотическое воспитание подростков.

Планируемые результаты

Результатом  реализации  Программы  коррекционной  работы  является достижение
каждым  обучающимся  планируемых  результатов  освоения образовательной программы.

Ожидаемые результаты Индикаторы, показатели
 Повышение мотивации и качества  успе-

ваемости обучающихся, требующих  особого
внимания специалистов  для предупреждения
возникновения проблем в обучении и поведении.

Мониторинг познавательной, эмо-
ционально-волевой, личностной, моти-
вационной сферы  обучающихся, осо-
бенностей межличностных взаимоотно-
шений, развитие классных коллективов



Развитие научно-методического обеспече-
ния педагогического процесса.

Научно-методические разработки;
электронная база методических реко-
мендаций по психологическому сопро-
вождению обучающихся.

Устойчивый рост профессиональной  компе-
тентности педагогов по комплексному примене-
нию современных образовательных и здоровьес-
берегающих технологий по сопровождению де-
тей, требующих особого внимания специалистов
для предупреждения возникновения проблем в
обучении и поведении

Внутришкольные и районные се-
минары, работа совета профилактики-
ишПМПк по проблемам детей с трудно-
стями в обучении и поведении, обобще-
ние опыта работы, методические порт-
фолио.

Реализация данной программы  должна обеспечить:
выявление  и  удовлетворение  особых  образовательных  потребностей обучающихся

с  ограниченными  возможностями  здоровья  при  освоении  ими основной  образователь-
ной  программы  и  их  дальнейшую  интеграцию  в образовательном учреждении;

реализацию  комплексного  индивидуально  ориентированного  психолого-медико-
педагогического  сопровождения  в  условиях  образовательного  процесса всех  детей  с
особыми  образовательными  потребностями  с  учётом  состояния здоровья  и  особенно-
стей  психофизического  развития  (в  соответствии  с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии);

создание специальных условий воспитания, обучения детей с ограниченными возмож-
ностями  здоровья,  безбарьерной  среды  жизнедеятельности  и  учебной деятельности;  ис-
пользование  специальных  образовательных  программ, разрабатываемых  образовательным
учреждением  совместно  с  другими участниками образовательного процесса, специальных
учебных и дидактических пособий;  соблюдение  допустимого  уровня  нагрузки,  опреде-
ляемого  с привлечением медицинских работников; проведение групповых и индивидуаль-
ных коррекционных  занятий;  предоставление  услуг  ассистент а  (помощника), оказываю-
щего необходимую техническую помощь.

Оценка результатов коррекционной работы педагога и всех специалистов, сопровож-
дающих ребёнка с ОВЗ производится по результатам итоговой аттестации обучающихся,
результатам психологического и медицинского обследования с занесением данных в карту
индивидуального развития обучающегося с ОВЗ.



3. Организационный раздел

3 . 1 . Учебный план основного общего образования

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, последова-
тельность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практики, иных видов учебной деятельности.

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Рос-
сийской Федерации (русский язык), а также устанавливает количество занятий, отводимых
на изучение, по классам (годам) обучения.

В соответствии с ФГОС ООО обязательная часть учебного плана должна составлять
70%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, - 30% от общего объ-
ема часов учебного плана основного общего образования, реализуемого образовательной ор-
ганизацией, осуществляющей образовательную деятельность.

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой уча-
стниками образовательных отношений.

Учебный план образовательных организаций, реализующих образовательную про-
грамму основного общего образования, фиксирует максимальный объем аудиторной нагруз-
ки , объем часов обязательной части учебного плана и части, формируемой участниками об-
разовательных отношений, определяет обязательные  предметные области и учебные пред-
меты.

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязатель-
ных предметных областей для всех имеющих по данной программе государственную аккре-
дитацию образовательных организаций, реализующих образовательную программу основно-
го общего образования, и минимально необходимое учебное время, отводимое на их изуче-
ние по классам (годам) обучения.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, опре-
деляет время, отводимое на:

· увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных
предметов обязательной части;

· введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и
потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные;

· другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности .
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» реа-

лизуется в 7 классе через учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры наро-
дов России». Учебный предмет обеспечивается рабочей программой.  В 2015-2016 учебном
году в соответствии с рекомендациясмМинобрнауки России «Об изучении предметных об-
ластей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной
культуры народов России» от 25.05.2015 №08-761,   занятия по предметной области
ОДНКНР были включены во внеурочную деятельность в рамках реализации Программы
воспитания и социализации обучающихся.

При проведении занятий по иностранному языку, технологии, информатике осущест-
вляется деление классов на две группы с учетом норм по предельно допустимой наполняе-
мости групп.

Общеобразовательная организация самостоятельно определяет режим работы (5-
дневная или 6-дневная учебная неделя) с учетом законодательства Российской Федерации,
максимально допустимой учебной нагрузки.

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет
34 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 ка-
лендарных дней, летом – не менее 8 недель. Продолжительность урока в основной школе со-
ставляет 40–45 минут.

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более
6020 часов.



Учебный план школы на текущий учебный  год составляется с учетом учебного плана
основной образовательной программы основного общего образования, в котором отражают-
ся и конкретизируются основные показатели учебного плана:

- состав учебных предметов,
- недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания

образования по классам и учебным предметам,
- максимально допустимая недельная нагрузка учащихся и максимальная нагрузка с

учетом деления классов на группы;
- план комплектования классов.
Предметная область «Родной язык и родная  литература» реализуются в рамках пред-

метной области «Русский язык и литература».

Примерный учебный план основного общего образования в рамках реализации феде-
рального государственного стандарта основного общего образования

Предметные
области

Учебные предметы
Количество часов в неделю

V VI VII VIII IX Всего
Обязательная часть

Русский язык и
литература

Русский язык 5 6 4 3 3 21
Литература 3 3 2 2 3 13

Родной язык
ироднаялитерату-

ра

Родной язык - - - - - -

Родная литература - - - - - -

Иностранныеязы-
ки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15

Математика и
информатика

Математика 5 5 10
Алгебра 3 3 3 9

Геометрия 2 2 2 6

Информатика 1 1 1 3

Общественно-
научныепредметы

Всеобщая история 2 1 1 1 1 6
История России 1 1 1 2 5
Обществознание 1 1 1 1 1 5

География 1 1 2 2 2 8

Основы духов-
нонравственной
культуры наро-

дов России

Основы духовно-
нравственной культуры

народов России
1

Естественно-
научные предме-

ты

Физика 2 2 3 7
Химия 2 2 4

Биология 1 1 1 2 2 7

Искусство
Музыка 1 1 1 1 4

Изобразительное искус-
ство 1 1 1 1 4



Технология Технология 2 2 2 1 7
Физическая куль-

тура и основы
безопасности

жизнедеятельно-
сти

ОБЖ 1 1 3

Физическая культура 3 3 3 3 3 15

Итого 28 29 30 32 32 151
Часть, формируемая участниками образова-
тельных отношений, при 6-дневной учебной

неделе
4 4 5 4 4 21

Максимально допустимая недельная нагруз-
ка при 6-дневной учебной неделе 32 33 35 36 36 172

Часть, формируемая участниками образова-
тельных отношений, при 5-дневной учебной

неделе
1 1 2 1 1 6

Максимально допустимая недельная нагруз-
ка при 5-дневной учебной неделе 29 30 32 33 33 157

Учебные планыМБОУ «Промышленновская СОШ №2» представлены в Приложении
№4 к данной основной образовательной программе.

3.2. План внеурочной деятельности основного общего образования

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и по-
требностей  через организацию внеурочной деятельности.

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-
оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультур-
ное) в таких формах, как художественные, культурологические, филологические, хоровые
студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, юношеские организа-
ции, научно-практические конференции, школьные научные общества, олимпиады, поиско-
вые и научные исследования, общественно полезные практики, военно-патриотические объ-
единения и другие формы, отличные от урочной, на добровольной основе в соответствии с
выбором участников образовательных отношений.

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы ор-
ганизации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования (до
1750 часов за пять лет обучения) с учетом интересов  и возможностей организации, осущест-
вляющей образовательную деятельность.

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, самостоятельно разраба-
тывает и утверждает план внеурочной деятельности». (п. 18.3.1 ФГОС ООО)

Основой для проектирования внеурочной деятельности  при получении основного обще-
го образования служит информация, представленная в организационном разделе ООП ООО в
части «План внеурочной деятельности».

Полное описание плана внеурочной деятельности МБОУ «Промышленновская СОШ
№2» приведено в Приложении №5 к данной основной образовательной программе.



3.3. Календарный учебный график

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности
(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха
и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года:

 1. Начало учебного года: 1 сентября (если приходится на выходной, то на следующий ка-
лендарный день)

 2. Окончание учебного года:
• в 1–4-х классах – 30 мая;
• в 9-х, 11-х классах - 25 мая;
• в 5–8-х, 10-х классах – 30 мая.

Продолжительность учебного года:
Класс Количество недель

1 класс 33
2-11 классы 34

3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год:

 Продолжительность учебных занятий по четвертям
Четверть Продолжительность

Количество учебных недель в четверти
I четверть 9
II четверть 7
III четверть 11
IV четверть 7

Продолжительность каникул
Осенние, зимние и весенние – 30 дней.
Летние каникулы – с даты окончания учебного года по 31 августа.

4.Начало занятий:
I смена – 8.00 ч
II смена – 13.30ч

5.Сроки проведения промежуточного контроля:
Во 2-9  классах по четвертям
В 10-11 классах по полугодиям

6.Промежуточная аттестация:
1-8, 10 классы с 14 мая по 22 мая

7.Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации:
Итоговая аттестация : 9 класс – согласно приказа Департамента образования и науки  Кеме-
ровской области,   11 класс – согласно приказа Рособрнадзора.

8.Система оценок:
Учащиеся 1-го класса не оцениваются в течение всего года обучения. Учащиеся  2-9 классов
аттестуются  по всем предметам по окончании каждой четверти, 10-11 классов – по полуго-
диям.
        Система оценок – четырехбалльная :
5 – «отлично»



4 – «хорошо»
3 – «удовлетворительно»
2 – «неудовлетворительно»

9. Организация внеурочной деятельности:
Внеурочная деятельность реализуется в 1 – 7 классах в виде экскурсий, кружков, секций,
олимпиад, соревнований.  Внеурочная деятельность планируется на дни с наименьшим ко-
личеством обязательных уроков. Между началом внеурочных занятий и последним уроком
проводится динамическая пауза 40 минут.

10.     Педагогические советы:
тематические – ноябрь, январь, март
рабочие – август, апрель, май, июнь.

11. Собрание родителей   обучающихся в школе: 1 раз в четверть классное, 2 раза в год об-
щешкольное.
Календарный график на каждый текущий год см. Приложение №6



3.4. Система условий реализации основной образовательной программы

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной
образовательной программы образовательной организации, осуществляющей образователь-
ную деятельность, является  создание и поддержание развивающей образовательной среды,
адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллекту-
ального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся.

Созданные в образовательной организации, осуществляющей образовательную деятель-
ность, реализующем основную образовательную программу основного общего образования,
условия:

• соответствуют требованиям Стандарта;
• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы  и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ;
• учитывают особенности образовательной организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность, её организационную структуру, запросы участников образовательной
деятельность при получении основного общего образования;

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использова-
ния ресурсов социума.

В соответствии с требованиями Стандарта данный раздел основной образовательной
программы, характеризующий систему условий, содержит:

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-
технических, информационно-методических условий и ресурсов;

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями
и приоритетами основной образовательной программы основного общего образования обра-
зовательного учреждения;

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;
• систему оценки условий.
Система условий реализации основной образовательной программы базируется на ре-

зультатах проведённой в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей
и прогностической работы, включающей:

• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации ос-
новной образовательной программы основного общего образования;

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и зада-
чам основной образовательной программы, сформированным с учётом потребностей всех
участников образовательных отношений;

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся ус-
ловиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта;

• разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и возмож-
ных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы усло-
вий

Школа располагает материальной и информационной базой, которая обеспечивает ор-
ганизацию всех видов деятельности школьников, соответствует санитарно-
эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам, возрастным особенностям и
возможностям обучающихся, отвечает требованиям к оснащенности школьных помещений,
позволяет обеспечить реализацию современных образовательных потребностей. В области
материально-технического обеспечения образовательного процесса в школе оборудованы:
учебные кабинеты классов, два кабинета информатики, кабинет географии, кабинет биоло-
гии, кабинет химии, кабинет физики,  кабинет технологии, спортивный и актовый залы,
спортивная площадка, стадион, библиотека с читальным залом, кабинет психолога и логопе-
да, столовая. Оборудованы медицинский кабинет, гардероб, санузлы. Обновляется и попол-



няется программно-информационное обеспечение. Имеется выделенная интернет линия,
функционирует школьный сайт.
Адресность образовательной программы

Образовательная программа адресована детям в возрасте от 12 до 16 лет, отнесённых
по состоянию здоровья к I - IV группам здоровья.

Приоритетное право зачисления имеют граждане, проживающие на микроучастке
прикрепленном к МБОУ «Промышленновская СОШ №2», грацицы которого можно посмот-
реть на сайте школы.

3.4.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной про-
граммы основного общего образования.

МБОУ «Промышленновская СОШ №2» укомплектована кадрами, имеющими необхо-
димую квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной про-
граммой образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной
деятельности.Уровень квалификации работников, реализующих основную образовательную
программу основного общего образования, для каждой занимаемой должности соответствует
квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а также квалификаци-
онной категории. Педагогические работники имеют образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины, систематически занимаются методической деятельностью.

Кадровое обеспечение основной образовательной программы основного общего обра-
зования в школе составляет 100%.  Из 42 членов педагогического коллектива, задействован-
ных в реализации ООП ООО, высшее педагогическое образование имеют 40 человек (95,3%),
среднее специальное – 2 человека(4,7%); высшую квалификационную категорию имеют 19
человек (45,2%), первую –13 человек (31%), 4 человека – соответствие (9,5%), без категории
административно-педагогический персонал – 3 человека, 3 человека – вновь принятые
(14,3%).

Иные работники образовательной организации: медицинские работники (1 человек –
аутсорсинг); библиотекарь (1 человек – аутсорсинг), социальный педагог (1 человек), педа-
гог-психолог (1 человек – внутренний совместитель), технические работники (7 человек -
аутсорсинг); заместитель директора по безопасности жизнедеятельности (1 человек), замес-
титель директора по административно-хозяйственной части (1 человек); учебно-
вспомогательные работники (1 человек – отдел кадров).

Количество педагогов основной  школы 42 чел. – 100%
Имеют высшую категорию 19 чел. – 45,2%
Имеют первую категорию 13 чел. – 31%
Соответствие занимаемой должности 4 чел – 9,5%
Количество педагогов, прошедших курсы повышения квалифика-

ции по ФГОС ООО
42 чел. – 100%

Имеют высшее образование 41 чел. – 95,3%
Имеют среднее специальное образование 2 чел. – 4,7%
Владеют ИКТ 42 чел. -100%
Имеют награды:
- «Отличник народного Просвещения»
- Заслуженный учитель образования РФ
- «Почётный работник общего образования РФ»
- Медаль «Патриот России»
- Серебряный знак РСМ «За заслуги II степени»
- Медаль  «100 лет профсоюзам России»
- Почетная грамота Министерства образования и науки РФ
- Медаль «За веру и добро»
- Медаль «За достойное воспитание детей»
- Медаль к юбилею Кемеровской области»
- Почетная грамота коллегии Администрации КО

2 чел. – 4,8%
2 чел.–4,8%
12 чел. – 27%
1 чел. – 2,4%
1 чел. –2,4%
2 чел. – 4,8%
1 чел. – 2,4%
4 чел. – 4,8%
10 чел. – 23,8%
6 чел. – 14,3%
7 чел. – 16,7%



- Медаль «За служение Кузбассу»
-Благодарственное письмо коллегии Администрации КО

1 чел. –2,4%
1 чел. – 2,4%

№
п/п

Должность Функциональные обязанности Количество
педагогов

1. Учитель Осуществляет обучение и воспитание обучающихся,  способствует
формированию общей культуры личности,  социализации,  осознан-
ного выбора и освоения образовательных программ

37

2. Педагог-психолог Помощь педагогу в выявлении условий, необходимых для развития
ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными
особенностями.

1

3. Социальный
педагог

Осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию,  образова-
нию,  развитию и социальной защите личности в учреждениях,  ор-
ганизациях и по месту жительства учащихся.

1

4. Библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и физический доступ к информа-
ции, участвует в процессе воспитания культурного и гражданского
самосознания,  содействует формированию информационной ком-
петентности уч-ся путем обучения поиску, анализу, оценке и обра-
ботке информации

1

5. Административный
персонал

Обеспечивает для специалистов ОУ условия для эффективной ра-
боты, осуществляет контроль и текущую организационную работу

5

6. Медицинский
персонал

Обеспечивает первую медицинскую помощь, диагностику здоровья
учащихся и выработку рекомендаций по сохранению и укреплению
здоровья, организует диспансеризацию и вакцинацию школьников

1

Перспективный план-график  повышения квалификации
педагогических и руководящих работников

№
п/п ФИО Предмет

Образо-
вание ВУЗ Год аттест приказ К

в.
ка

т. 2014
-

2015

2015
-

2016

2016
-

2017

2017
-

2018

2018
-

2019

2019
-

2020
1. Карпачева  Т.И. Директор Высшее 198

8
30.04.2008 -

2. Иващенко  С.А. Зам.дир. по
УВР

Высшее 198
4

30.12.2010 -

3. Кузнецова
О.И.

Зам. дир. по ВРВысшее 199
2

30.12.2010 -

4. Попова А.В. Математика Высшее 200
7

28.11.2012 №2584 В
        *

5. Скуратова А.Н. История Высшее 199
2

27.03.2013 №629 В
          *

6. Марданова В.И. Биология Высшее 199
1

27.03.2013 №629 В
          *

7. Сорокина З.П. Рус.яз., лит. Высшее 197
5

24.04.2013 №815 В
          *

8. Соцкова И.Н. Физ.культ. Высшее 199
5

- вновь принятая
*

9. Кузьмина Г.В. Немец.яз. Высшее 197
5

17.02.2014 №192 с
              *

10. Кайгородова Н.В. Физика Высшее 198
6

23.04.2014 №766 В
              *

11. Паутова Н.А. Химия Высшее 198
2

23.04.2014 №766 В
              *

12. Медведева И.В. Технология Ср.спец 198
8

23.04.2014 №766 В
              *

13. Петросян С.А. Физ. культу-
ра

Высшее 201
0

23.04.2014 №766 I
              *

14. Чуклинова Н.С. Англ. яз. Высшее 200
9

28.05.2014 №985 I
              *



15. Майорова  Л.А. Рус.яз., лит. Высшее 199
2

25.02.2015 №269 В *
                  *

16. Дмитриева Е.А. Англ.яз. Высшее 198
3

22.04.2015 №850 В *
                  *

17. Земф В.Г. Математика Высшее 196
9

22.04.2015 №850 В *
                  *

18. Торопова Н.В. Инф., з.д. УВР Ср.спец 199
0

22.04.2015 №850 В *
                  *

19. Полуэктова
А.И.

Физ-ра, биол. Высшее 198
9

22.04.2015 №850 В *
                  *

20. Чернов С.Г. Физ. культу-
ра

Высшее 197
7

22.04.2015 №850 В *
                  *

21. Кострикина
Е.В.

Английск. яз. Высшее 199
2

22.04.2015 №850 I *
                  *

22. Устимова Г.В. История Высшее 197
2

23.09.2015 №1853 В *
*                 *

23. Кожина О.В. соц.педагог Высшее 201
4

25.11.2015 №2211 I
*

24. Барякин А.И. ОБЖ Высшее 200
8

25.11.2015 №2211 I
*

25. Малиничева Е.Л. Музыка Высшее 201
2

23.12.2015 №2388 I
*

26. Игошина Т.А. Информатика Высшее 198
4

23.12.2015 №2388 В
*

27. Баранова Е.Ю. Математика Высшее 198
4

23.12.2015 №2388 I
*

28. Ерофеева Т.А. География Высшее 199
1

23.12.2015 №2388 В
*

29. Николайчук К.Н. З.д по БЖ, техн.Высшее 200
3

23.12.2015 №2388 В
*

30. Юстус Т.А. Математика Высшее 198
2

23.12.2015 №2388 I
*

31. Белова К.Г. История Высшее 201
3

23.12.2015 №2388 I
*

32. Кундышева
Е.А.

ИЗО Высшее 200
7

23.03.2016 №600 I
  *

33. Яцына С.В. Рус.яз., лит. Высшее 199
0

23.11.2016 №2052 В
    *

34. Контримас А.А. физика, инф Высшее 201
4

28.12.2016 №2259 I
    *

35. Меньшикова  О.Я.Рус.яз., лит. Высшее 200
3

22.03.2017 №595 I
    *

36. Трушкина  Т.А. Рус.яз., лит. Высшее 198
8

22.03.2017 №595 В
      *

37. Звонкова Л.В. Русск. яз.. Высшее 197
7

- - вновь принятая

38. Евглевская
И.А.

физика Высшее 199
1

31.10.2014 №137 с

39. Шапошникова
Н.Н.

Ист., зам.д.
УВР

Высшее 200
8

30.05.2015 №77 с *
                  *

40. Хаснулина А.А. Англ. яз. Высшее 200
8

30.05.2016 №67 с

41. Климова Н.Н. ин.язык Высшее 201
6

26.08.2015 №1669 I *
                  *

42. Крупская Е.К хореография Высшее 201
7

- - вновь принятая

43. Марфутова Г.Г Педагог -
психолог

Высшее 200
8

25.05.2016 №935 В
*               *

44. Недайвода О.В. библиотекарь высшее - - - - - - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -



Формами повышения квалификации являются:
- курсовая подготовка,
- стажировки,
- участие в конференциях,  семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реа-

лизации основной образовательной программы,
- дистанционное образование,
- участие в различных педагогических проектах,
- создание и публикация методических материалов,
- конкурсы.

Перспективный план повышения квалификации педагогических
и руководящих работников

№

п
/
п

ФИ
О

Пред
мет

Об
ра-
зо-
ва
ни
е

дата
про-
хож-
де-
ния

201
4-

201
5

201
5-

201
6

201
6-

201
7

2017-
2018

2018-
2019

201
9-

202
0

1  Соц
кова
И.Н.

Физ.
куль
т.

Вы
сш
ее

14.0
3.20
18

Проектирование и реализация образовательной деятель-
ности по предмету "Физическая культура" в соответствии
с требованиями ФГОС ОО

2  Ску-
ра-
това
А.Н.

Исто
то-
рия

Вы
сш
ее

16.0
2.20
18

за
яв
ка

Теория и практика преподавания истории и обществоз-
нания в условиях введения и реализации ФГОС общего
образования

3  Кар-
па-
чева
Т.И.

ди-
рек-
тор

Вы
сш
ее

16.0
2.20
18

за
яв
ка

Документационное обеспечение управления образова-
тельной организацией

4  Яцы
на
С.В.

Рус.я
з.,
лит.

Вы
сш
ее

16.0
2.20
18

за
яв
ка

теория и практика преподавания русского языка и лите-
ратуры в условиях введения и реализации ФГОС ОО

5  Мед
ве-
дева
И.В.

Тех-
ноло
ло-
гия

Ср
.сп
ец

27.0
1.20
18

за
яв
ка

Теория и методика преподавания математики, черчения и
технологии в условиях реализации ФГОС

6  Евг-
лев-
ская
И.А.

Тех-
ноло
ло-
гия

Вы
сш
ее

27.0
1.20
18 теория и методика преподавания математики, черчения и

технологии в условиях реализации ФГОС
7  По-

пова
А.В.

Мате
тема-
ма-
тика

Вы
сш
ее

15.1
2.20
17

за
яв
ка

теория и методика преподавания математики, черчения и
технологии в условиях реализации ФГОС

8  Иго
ши-
на
Т.А.

Ин-
фор-
ма-
тика

Вы
сш
ее

28.1
0.20
17

за
яв
ка

Совершенствование профессиональной компетентности
учителя информатики

9  Кай-
горо
ро-
дова
Н.В.

ас-
тро-
но-
мия

Вы
сш
ее

02.1
0.20
17

Преподавание астрономии в условиях введения ФГОС
СОО.  ООО "Корпорация Российский учебник"

1
0

Дми
трие
ва
Е.А.

Англ
.яз.

Вы
сш
ее

25.0
8.20
17 Модернизация современного образования: теория и прак-

тика
1
1

Зем
ф
В.Г.

Мате
тема-
ма-
тика

Вы
сш
ее

25.0
8.20
17 Модернизация современного образования: теория и прак-

тика
1
2

Усти
ти-
мова
Г.В.

Исто
то-
рия

Вы
сш
ее

25.0
8.20
17 Модернизация современного образования: теория и прак-

тика
1
3

Бе-
лова
К.Г.

ОР-
КСЭ

Вы
сш
ее

16.0
6.20
17

теория и практика преподавания основ религиозных
культур и светской этики с учетом требований ФГОС
общего образования

1
4

Чук-
ли-
нова
Н.С.

Англ
. яз.

Вы
сш
ее

30.0
5.20
17

за
яв
ка

Достижение метапредметных образовательных рез-тов
образования средствами преподавания учебных предме-
тов: ин.языка



1
5

Ко-
стри
кина
Е.В.

Анг-
лийс
к. яз.

Вы
сш
ее

30.0
5.20
17

за
яв
ка

Достижение метапредметных образовательных рез-тов
образования средствами преподавания учебных предме-
тов: ин.языка

1
6

Евг-
лев-
ская
И.А.

фи-
зика

Вы
сш
ее

30.0
5.20
17

за
яв
ка

Достижение метапредметных образовательных результа-
тов обучающихся средствами преподавания учебных
предметов: физика

1
7

Хас-
ну-
лина
А.А.

Англ
. яз.

Вы
сш
ее

30.0
5.20
17

Достижение метапредметных образовательных результа-
тов обучающихся средствами преподавания учебных
предметов: иностранные языки

1
8

Юс-
тус
Т.А.

Мате
тема-
ма-
тика

Вы
сш
ее

16.0
3.20
17 педагогика профильного обучения: теория и практика

преподавания математики
1
9

Мар
да-
нова
В.И.

Био-
ло-
гия

Вы
сш
ее

17.0
2.20
17

школьное химико-биологическое и биолого-
географическое образование в условиях перехода на
ФГОС

2
0

Кай-
горо
ро-
дова
Н.В.

Фи-
зика

Вы
сш
ее

26.1
1.20
16

современные аспекты деятельности учителей физики и
математики в условиях реализации требований ФГОС

2
1

Пау-
това
Н.А.

Хи-
мия

Вы
сш
ее

03.1
1.20
16

школьное химико-биологическое и биолого-
географическое образование в условиях перехода на
ФГОС

2
2

Бара
ра-
нова
Е.Ю.

Мате
тема-
ма-
тика

Вы
сш
ее

30.0
8.20
16

теория и практика преподавания предметов естесствен-
нонаучного цикла, математики, черчения
 и технологии в условиях перехода на ФГОС ОО

2
3

Кун
ды-
шева
Е.А.

ИЗО Вы
сш
ее

27.0
5.20
16 Актуальные вопросы преподавания предметов искусства

в ОО в условиях введения и реализации ФГОС ОО
2
4

Май
оро-
ва
Л.А.

Рус.я
з.,
лит.

Вы
сш
ее

15.0
4.20
16 теория и практика преподавания русского языка и лите-

ратуры в условиях введения и реализации ФГОС ОО
2
5

Бе-
лова
К.Г.

Исто
то-
рия

Вы
сш
ее

15.0
4.20
16

теория и практика преподавания истории и обществозна-
ния в условиях перехода на ФГОС ОО

2
6

Мен
ьши
кова
О.Я.

Рус.я
з.,
лит.

Вы
сш
ее

18.0
3.20
16 теория и практика преподавания русского языка и лите-

ратуры в условиях введения и реализации ФГОС ОО
2
7

Тру
шки
на
Т.А.

Рус.я
з.,
лит.

Вы
сш
ее

18.0
3.20
16 теория и практика преподавания русского языка и лите-

ратуры в условиях введения и реализации ФГОС ОО
2
8

Кли
мова
Н.Н.

Англ
.яз.

Вы
сш
ее

27.0
2.20
16

теория и практика преподавания иностранного языка в
условиях введения и реализации ФГОС общего образо-
вания

2
9

Ма-
лини
ни-
чева
Е.Л.

Му-
зыка

Вы
сш
ее

30.0
1.20
16

теория и практика преподавания музыки в ОО в условиях
введения и реализации ФГОС ОО

3
0

Со-
ро-
кина
З.П.

Рус.я
з.,
лит.

Вы
сш
ее

27.1
1.20
15

за
яв
ка

теория и практика преподавания русского языка и лите-
ратуры в условиях введения и реализации ФГОС ОО

3
1

Еро
фее-
ва
Т.А.

Гео-
гра-
фия

Вы
сш
ее

05.1
1.20
15

за
яв
ка

школьное химико-биологическое и биолого-
географическое образование в условиях перехода на
ФГОС

3
2

Пет-
ро-
сян
С.А.

Физ.
куль
тура

Вы
сш
ее

24.0
4.20
15

за
яв
ка

за
яв
ка

теория и практика преподавания физкультуры в услови-
яхх перехода на ФГОС ОО

3
3

Чер-
нов
С.Г.

Физ.
куль
тура

Вы
сш
ее

24.0
4.20
15

за
яв
ка

за
яв
ка

теория и практика преподавания физкультуры в услови-
яхх перехода на ФГОС ОО

3
4

Торо
ро-
пова
Н.В.

Ин-
фор-
ма-
тика

ср.
сп
ец

23.0
4.20
15

за
яв
ка

теория и практика преподавания информатики на базо-
вом уровне в условиях перехода на ФГОС ОО



3
5

По-
луэк
эк-
това
А.И.

Физ-
ра,
биол.

Вы
сш
ее

27.0
3.20
15 за

яв
ка

за
яв
ка

теория и практика преподавания физкультуры в услови-
яхх перехода на ФГОС ОО

3
6

Ива
щен
ко
С.А.

зам.д
ир
по-
УВР

Вы
сш
ее

11.1
2.20
14

за
яв
ка

за
яв
ка

теория и практика управления учебно-воспитательным
процессом образовательной организации в условиях
реализации требований ФГОС ОО

3
7

Куз-
не-
цова
О.И.

зам.д
ир
по
ВР

Вы
сш
ее

08.1
1.20
14

за
яв
ка

за
яв
ка

теория и практика руководства воспитательным процес-
сом образовательных организаций в условиях перехода
на ФГОС ОО

3
8

Ни-
ко-
лай-
чук
К.Н.

зам.д
ир.Б
Ж

Вы
сш
ее

08.0
6.20
17 обучение руководителей групп занятий в области граж-

данской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера

3
9

Баря
ря-
кин
А.И.

ОБЖ Вы
сш
ее

24.0
4.20
14

за
яв
ка

за
яв
ка

теория и практика преподавания ОБЖ в условиях пере-
хода на ФГОС ОО

4
1

Ко-
жи-
на
О.В.

соц.п
еда-
гог

Вы
сш
ее

26.0
5.20
18

    обучение КЕМГУ,  2014
4
2

Кон-
три-
мас
А.А.

фи-
зика,
инф

Вы
сш
ее

аспи
пи-
ран-
тура     Аспирантура

4
3

Мар
фу-
това
Г.Г

педа-
да-
гог-
пси-
хо-
лог

Вы
сш
ее

4
4

Не-
дай-
вода
О.В.

биб-
лио-
те-
карь

вы
сш
ее

Ожидаемый результат повышения квалификации-  профессиональная готовность работни-
ков образования к реализации ФГОС:
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей
современного образования;
• принятие идеологии ФГОС общего образования;
• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной програм-
мы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов об-
разовательной деятельности обучающихся;
• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, не-
обходимыми для успешного решения задач ФГОС.



3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной
программы основного общего образования

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы
основного общего образования обеспечивают:
1) преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при по-
лучении основного общего образования;
2) учет специфики возрастного психофизического развития учащихся, в том числе особен-
ности перехода из младшего школьного возраста в подростковый;
3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, педаго-
гических и административных работников, родительской общественности;
4) вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников обра-
зовательных отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья учащихся;
5) формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; развития своей экологиче-
ской культуры дифференциация и индивидуализация обучения;
6) мониторинг возможностей и способностей учащихся, выявление и поддержка одаренных
детей, детей с ограниченными возможностями здоровья;
7) психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;
8) обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы
деятельности;
9) формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;
поддержка детских объединений, ученического самоуправления);
10) диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный,
групповой, уровень класса, уровень учреждения);
11) вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образова-
тельных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа,
развивающая работа, просвещение, экспертиза)

ООП ООО учитывает возрастные особенности подросткового возраста и обеспечивает
достижение образовательных результатов основной школы через два ее последовательных
этапа реализации:

Этап 5-6 классы – образовательный переход из младшего школьного возраста в под-
ростковый. На данном этапе образования ООП ООО обеспечивает:
- организацию сотрудничества между младшими подростками и младшими школьниками
(разновозрастное сотрудничество), что позволяет решить проблему подросткового негати-
визма в его школьных проявлениях (дисциплинарных, учебных, мотивационных);
- разворачивание содержания учебного материала отдельных учебных предметов как воз-
можность рассмотрения его другими глазами, что позволяет педагогам организовать изуче-
ние учебного материала на переходном этапе таким образом, что обучающиеся 5-6-х классов
смогли работать над обобщением своих универсальных учебных действий в новых условиях
с другой позиции – учителя, а также выстроить пробно-поисковые действия по определению
их индивидуальных возможностей;
- формирование учебной самостоятельности  через работу в позиции «учителя», основанной
на способности,  удерживая точку зрения незнающего,  помочь ему занять новую точку зре-
ния, но уже не с позиции сверстника, а не учителя;
- учебное сотрудничество между младшими и старшими подростками, что дает возможность
педагогам организовать образовательную деятельность так, чтобы младшие подростки, вы-
страивая свои учебные отношения со старшими подростками, могли бы сами определять
границы своих знаний-незнаний и пробовать строить собственные маршруты в учебном ма-
териале;
- организацию образовательной деятельности через возможность разнообразия выбора обра-
зовательных пространств (учения, тренировки, экспериментирования);
- организацию взаимодействия между обучающимися и учителем в образовательной дятель-
ности через письменные дискуссии при работе с культурными текстами, в которых должны



содержаться разные точки зрения, существующие в той или другой области знания, предмете
рассмотрения.

Этап 7-9 классы – этап самоопределения и индивидуализации.
На данном этапе образования ООП основного общего образования обеспечивает:
- наличие разнообразных организационно-учебных форм (уроки, занятия, тренинги, проекты,
практики, конференции, выездные сессии и пр.) с постепенным расширением возможностей
обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы;
- образовательные места встреч замыслов с их реализацией, места социального эксперимен-
тирования, позволяющего ощутить границы собственных возможностей;
- выбор и реализацию индивидуальных образовательных траекторий в заданной учебной
предметной программой области самостоятельности;
- организацию системы социальной жизнедеятельности и группового проектирования соци-
альных событий, предоставление обучающимся поля для самопрезентации и самовыражения
в группах сверстников и разновозрастных группах;
- создание пространств для реализации разнообразных творческих замыслов, проявление
инициативных действий.

Результатом реализации указанных требований является комфортная развивающая
образовательная среда основного общего образования как базового условия:
- обеспечивающего достижение целей основного общего образования, его высокое качество,
доступность и открытость для их родителей (законных представителей) и всего общества,
духовно-нравственное развитие и воспитание;
- гарантирующего охрану и укрепление физического, психологического и социального здо-
ровья;
- преемственного по отношению к начальному общему образованию и учитывающей осо-
бенности организации основного общего образования, а также специфику возрастного пси-
хофизического развития  на данном уровне общего образования.

Удерживает все эти особенности и возможности образовательная среда школы. Обра-
зовательная среда – целостная качественная характеристика внутренней жизни школы, кото-
рая определяется конкретными задачами, которые школа ставит и реально решает в своей
деятельности; проявляется в выборе средств, с помощью которых эти задачи решаются
(учебный план, учебные программы, расписание учебных и внеучебных занятий, организа-
ция работы на уроках, тип взаимодействия педагогов, качество оценок, стиль неформальных
отношений между детьми, организация внеучебной школьной жизни, материально-
техническое оснащение, оформление классов и коридоров и т.п.); содержательно оценивает-
ся по тому эффекту в личностном (самооценка, уровень притязаний, тревожность, преобла-
дающая мотивация), социальном (компетентность в общении, статус в классе, поведение в
конфликте и т.п.), интеллектуальном развитии детей, которого она позволяет достичь.

Главными показателями эффективности образовательной среды школы являются:
- полноценное развитие способностей обучающихся;
- формирование у них побуждающих к деятельности мотивов;
- обеспечение инициативы детей самим включаться в ту или иную деятельность и проявлять
собственную активность.

Таким образом, при выборе форм, способов и методов обучения и воспитания (обра-
зовательных технологий) на этапе основного общего образования школа руководствуется
возрастными особенностями и возможностями  и обеспечивает результативность образова-
ния с учетом  факторов:
- расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное развитие
творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах школьной жизни;
- организацию образовательной деятельности с использованием технологий учебного со-
трудничества, обеспечивающих расширение видов групповой работы с обучающимися, их
коммуникативного опыта в совместной деятельности как в одновозрастных, так и в разно-
возрастных группах, постепенный переход в разумных пределах от устных видов коммуни-



кации к письменным, в том числе с использованием возможностей информационных и ком-
муникативных технологий;
- использование проектной деятельности, проектных форм учебной деятельности, способст-
вующих решению основных учебных задач на уроке;
- использование во всех классах (годах обучения) основной школы оценочной системы, ори-
ентированной на обучение детей само- и взаимооцениванию (выбор конкретной технологии
оценивания осуществляется школой).

При выборе применяемых образовательных технологий учитывается, что все техноло-
гии, используемые в школьном образовании, решают задачи образования данной возрастной
группы  и обеспечивают преемственность и плавность перехода  от одного уровня образова-
ния к другому.

Реализация системно-деятельностного подхода предусматривает широкое использо-
вание   педагогами  и обучающимися в образовательной деятельности современных образо-
вательных и информационно-коммуникационных технологий с учетом особенностей основ-
ного уровня образования.

Главным требованием к информационным и коммуникационным технологиям при
реализации ООП ООО является их адекватность:
- возрастным особенностям детей основного уровня образования;
-определяемым этими особенностями содержательным задачам основного общего образова-
ния, а также обеспечение возможностей применения ИКТ во всех элементах учебной дея-
тельности, где такое применение уместно и соответствует дидактическим задачам, решае-
мым в данном элементе.

Информационные технологии должны быть ориентированы на поддержку поисковой
деятельности, проверку гипотез, моделирование, а также контроль и оценку учебных дейст-
вий обучающихся.

Основные формы сопровождения:
Сохранение и укрепление психологического здоровья
Развитие экологической культуры
Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни
Мониторинг возможностей и способностей
Поддержка детских объединений и ученического самоуправления
Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников
Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы
деятельности. Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения
Выявление и поддержка одаренных детей. Выявление и поддержка детей с особыми образо-
вательнымипотребностями

Долж
ность

Должностные
обязанности

Кол-
во
работ
ников

Уровень квалификации работников школы
Требования к уровню квалификации Фактический

Педагог-
психо
лог

осуществляет про-
фессиональн ую
деятельность,
направленную на
сохранение
психического,
соматического и
социального
благополучия
учащихся

1 высшее профессиональное образо-
вание или среднее профессиональ-
ное образование по направлению
подготовки «Педагогика и психоло-
гия» без предъявления требований к
стажу работы либо высшее профес-
сиональное образование или сред-
нее профессиональное образование
и дополнительное профессиональ-
ное образование по направлению
подготовки «Педагогика и психоло-
гия» без предъявления требований к
стажу работы

высшее
профессиональное
образование обра-
зование по направ-
лению подготовки
«Педагогика и пси-
хология», стаж ра-
боты 5 лет



Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений
основного общего образования:

Уровни психолого-
педагогического со-
провождения

Основные формы психо-
логопедагогического со-
провождения

Основные направления
психолого-педагогического
сопровождения

Индивидуальное Консультация Развиваю-
щая работа

Сохранение и укрепление психологического
здоровья

Групповое Диагностика
Профилактика
Коррекция

Мониторинг возможностей и способностей
учащихся Формирование коммуникативных
навыков в разновозрастной среде и среде свер-
стников

На уровне класса Диагностика
Профилактика
Просвещение

Формирование ценности здоровья и безопасно-
го образа жизни Выявление и поддержка детей
с особыми образовательными потребностями
Обеспечение осознанного и ответственного
выбора дальнейшей профессиональной сферы
деятельности

На уровне школы Просвещение Психолого-педагогическая поддержка участни-
ков олимпиадного движения Развитие экологи-
ческой культуры Выявление и поддержка ода-
рённых детей



Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов
(по В. Д. Шадрикову)

№
п/п

Базовые компе-
тентности педагога

Характеристики компетентностей Показатели оценки компетентности

1.1 Вера в силы и воз-
можности учащих-
ся

Данная компетентность является выражением гума-
нистической позиции педагога. Она отражает основ-
ную задачу педагога — раскрывать потенциальные
возможности учащихся. Данная компетентность оп-
ределяет позицию педагога в отношении успехов
учащихся. Вера в силы и возможности учащихся сни-
мает обвинительную позицию в отношении учащего-
ся, свидетельствует о готовности поддерживать уче-
ника, искать пути и методы, отслеживающие успеш-
ность его деятельности. Вера в силы и возможности
ученика есть отражение любви к учащемуся. Можно
сказать, что любить ребёнка — значит верить в его
возможности, создавать условия для разворачивания
этих сил в образовательной деятельности

— Умение создавать ситуацию ус-
пеха для учащихся;
— умение осуществлять грамотное
педагогическое оценивание, моби-
лизующее академическую актив-
ность;
— умение находить положитель-
ные стороны у каждого учащегося,
строить образовательную деятель-
ность с опорой на эти стороны,
поддерживать позитивные силы
развития;
— умение разрабатывать индиви-
дуально-ориентированные образо-
вательные проекты

1.2 Интерес к внут-
реннему миру
учащихся

Интерес к внутреннему миру учащихся предполагает
не просто знание их индивидуальных и возрастных
особенностей, но и выстраивание всей педагогической
деятельности с опорой на индивидуальные особенно-
сти учащихся. Данная компетентность определяет все
аспекты педагогической деятельности

— Умение составить устную и
письменную характеристику уча-
щегося, отражающую разные ас-
пекты его внутреннего мира;
— умение выяснить индивидуаль-
ные предпочтения (индивидуаль-
ные образовательные потребно-
сти), возможности ученика, труд-
ности, с которыми он сталкивается;
— умение построить индивидуали-
зированную образовательную про-1.3 Открытость к при-

нятию других по-
зиций,точек зрения
(неидеологизиро-
ванное мышление
педагога)

Открытость к принятию других позиций и точек зре-
ния предполагает, что педагог не считает единственно
правильной свою точку зрения. Он интересуется мне-
нием других и готов их поддерживать в случаях дос-
таточной аргументации. Педагог готов гибко реагиро-
вать на высказывания учащегося, включая изменение
собственной позиции

— Убеждённость, что истина мо-
жет быть не одна; интерес к мне-
ниям и позициям других;
— учёт других точек зрения в про-
цессе оценивания учащихся

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль педагогической деятель-
ности. Заключается в знаниях педагога об основных
формах материальной и духовной жизни человека. Во
многом определяет успешность педагогического об-
щения, позицию педагога в глазах учащихся

— Ориентация в основных сферах
материальной и духовной жизни;
знание материальных и духовных
интересов молодёжи;
— возможность продемонстриро-
вать свои достижения;
— руководство кружками и сек-
циями

1.5 Эмоциональная ус-
тойчивость

Определяет характер отношений в образовательной
деятельности, особенно в ситуациях конфликта. Спо-
собствует сохранению объективности оценки уча-
щихся. Определяет эффективность владения классом

— В трудных ситуациях педагог
сохраняет спокойствие; эмоцио-
нальный конфликт не влияет на
объективность оценки;
— не стремится избежать эмоцио-
нально-напряжённых ситуаций



1.6 Позитивная на-
правленность на
педагогическую
деятельность. Уве-
ренность в себе

В основе данной компетентности лежит вера в собст-
венные силы, собственную эффективность. Способст-
вует позитивным отношениям с коллегами и учащи-
мися. Определяет позитивную направленность на пе-
дагогическую деятельность

— Осознание целей и ценностей
педагогической деятельности;
— позитивное настроение; жела-
ние работать;
— высокая профессиональная са-
мооценка

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности
2.1Умение перевести

тему урока в педа-
гогическую задачу

Основная компетенция, обеспечивающая эффективное
целеполагание в образовательной деятельности. Обес-
печивает реализацию субъект-субъектного подхода,
ставит учащегося в позицию субъекта деятельности,
лежит в основе формирования творческой личности

— Знание образовательных стан-
дартов и реализующих их про-
грамм;
— осознание нетождественности
темы урока и цели урока;
— владение конкретным набором
способов перевода темы в задачу

2.2 Умение ставить
педагогические
цели и задачи со-
образно возрас-
тным и индивиду-
альным особенно-
стям учащихся

Данная компетентность является конкретизацией пре-
дыдущей. Она направлена на индивидуализацию обуче-
ния и благодаря этому связана с мотивацией и общей
успешностью

— Знание возрастных особенно-
стей учащихся;
— владение методами перевода
цели в учебную задачу на кон-
кретном возрасте

III. Мотивация учебной деятельности
3.1Умение обеспечить

успех в деятельно-
сти

Компетентность, позволяющая учащемуся поверить в
свои силы, утвердить себя в глазах окружающих, один
из главных способов обеспечить позитивную мотива-
цию учения

Знание возможностей конкретных
учеников;
постановка учебных задач в соот-
ветствии с возможностями учени-
ка;
демонстрация успехов учащихся
родителям, одноклассникам

3.2Компетентность в
педагогическом
оценивании

Педагогическое оценивание служит реальным инстру-
ментом осознания учащимся своих достижений и недо-
работок. Без знания своих результатов невозможно
обеспечить субъектную позицию в образовании

— Знание многообразия педаго-
гических оценок;
— знакомство с литературой по
данному вопросу;
— владение различными метода-
ми оценивания и их применение

3.3Умение превращать
учебную задачу в
личностно значи-
мую

Это одна из важнейших компетентностей, обеспечи-
вающих мотивацию учебной деятельности

— Знание интересов учащихся, их
внутреннего мира;
— ориентация в культуре;
умение показать роль и значение
изучаемого материала в реализа-
ции личных планов

IV. Информационная компетентность
4.1 Компетентность в

предмете препо-
давания

Г лубокое знание предмета преподава-
ния, сочетающееся с общей культурой
педагога. Сочетание теоретического
знания с видением его практического
применения, что является предпосыл-
кой установления личностной значи-
мости учения

— Знание генезиса формирования предметного
знания (история, персоналии,
для решения каких проблем разрабатывалось);
— возможности применения получаемых знаний
для объяснения социальных
и природных явлений;
— владение методами решения различных задач;
— свободное решение задач ЕГЭ, олимпиад: ре-
гиональных, российских, международных



4.2 Компетентность в
методах препода-
вания

Обеспечивает возможность эффектив-
ного усвоения знания и формирования
умений, предусмотренных програм-
мой. Обеспечивает индивидуальный
подход и развитие
творческой личности

— Знание нормативных методов и методик;
— демонстрация личностно ориентированных ме-
тодов образования;
— наличие своих находок и методов, авторской
школы;
— знание современных достижений в области ме-
тодики обучения, в том числе использование новых
информационных технологий;
— использование в образовательной деятельности
современных методов обучения4.3 Компетентность в

субъективных ус-
ловиях деятельно-
сти (знание уче-
ников и учебных
коллективов)

Позволяет осуществить индивидуаль-
ный подход к организации образова-
тельной деятельности. Служит услови-
ем гуманизации образования. Обеспе-
чивает высокую мотивацию академи-
ческой активности

— — Знание теоретического материала по психо-
логии, характеризующего индивидуальные особен-
ности учащихся
— владение методами диагностики индивидуаль-
ных особенностей (возможно, со школьным психо-
логом);
— использование знаний по психологии в органи-
зации образовательной деятельности;
— разработка индивидуальных проектов на основе
личных характеристик учащихся;
— владение методами социометрии;
учёт особенностей учебных коллективов в педаго-
гическом процессе;
знание (рефлексия) своих индивидуальных особен-
ностей и их учёт в своей деятельности

4.4 Умение вести са-
мостоятельный
поиск информа-
ции

Обеспечивает постоянный профессио-
нальный рост и творческий подход к
педагогической деятельности. Совре-
менная ситуация быстрого развития
предметных областей, появление но-
вых педагогических технологий пред-
полагает непрерывное обновление соб-
ственных знаний и умений, что обес-
печивает желание и умение вести са-
мостоятельный поиск

— Профессиональная любознательность;
умение пользоваться различными информационно-
поисковыми технологиями;
— использование различных баз данных в образо-
вательной деятельности

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений
5.1 Умение разрабо-

тать образова-
тельную про-
грамму, выбрать
учебники и
учебные ком-
плекты

Умение разработать образовательную
программу является базовым в системе
профессиональных компетенций.
Обеспечивает реализацию принципа
академических свобод на основе инди-
видуальных образовательных про-
грамм. Без умения разрабатывать обра-
зовательные программы в современных
условиях невозможно творчески орга-
низовать образовательную деятель-
ность. Образовательные программы
выступают средствами целенаправлен-
ного влияния на развитие учащихся.
Компетентность в разработке образова-
тельных программ позволяет осуществ-
лять преподавание на различных уров-
нях обученности и развития учащихся.
Обоснованный выбор учебников и

— Знание образовательных стандартов и пример-
ных программ;
— наличие персонально разработанных образова-
тельных программ: характеристика этих программ
по содержанию, источникам информации;
— по материальной базе, на которой должны реа-
лизовываться программы; по учёту индивидуаль-
ных характеристик учащихся;
— обоснованность используемых образовательных
программ;
— участие учащихся и их родителей в разработке
образовательной программы, индивидуального
учебного плана и индивидуального образователь-
ного маршрута;
— участие работодателей в разработке образова-
тельной программы;
— знание учебников и учебно-методических ком-
плектов,



учебных комплектов является состав-
ной частью разработки образователь-
ных программ, характер представляе-
мого обоснования позволяет судить о
стартовой готовности к началу педаго-
гической деятельности, позволяет сде-
лать вывод о готовности педагога учи-
тывать индивидуальные характеристи-
ки учащихся

используемых в образовательных учреждениях,
рекомендованных органом управления образова-
нием;
— обоснованность выбора учебников и учебно-
методических комплектов, используемых педаго-
гом

5.2 Умение прини-
мать решения в
различных педа-
гогических си-
туациях

Педагогу приходится постоянно при-
нимать решения:
— как установить дисциплину;
— как мотивировать академическую
активность;
— как вызвать интерес у конкретного
ученика;
— как обеспечить понимание и т. д.
Разрешение педагогических проблем
составляет суть педагогической дея-
тельности.
При решении проблем могут приме-
няться как стандартные решения (ре-
шающие правила), так и творческие
(креативные) или интуитивные.

— Знание типичных педагогических ситуаций,
требующих участия педагога для своего решения;
— владение набором решающих правил, исполь-
зуемых для различных ситуаций;
— владение критерием предпочтительности при
выборе того или иного решающего правила;
— знание критериев достижения цели;
— знание нетипичных конфликтных ситуаций;
— примеры разрешения конкретных педагогиче-
ских ситуаций;
— развитость педагогического мышления

VI. Компетенции в организации учебной деятельности
6.1 Компетентность

в установлении
субъект-
субъектных от-
ношений

Является одной из ведущих в системе
гуманистической педагогики. Предпо-
лагает способность педагога к взаимо-
пониманию, установлению отношений
сотрудничества, способность слушать
и чувствовать, выяснять интересы и
потребности других участников обра-
зовательной деятельности, готовность
вступать в помогающие отношения,
позитивный настрой педагога

— Знание учащихся;
— компетентность в целеполагании;
— предметная компетентность;
— методическая компетентность;
— готовность к сотрудничеству

6.2 Компетентность
в обеспечении
понимания педа-
гогической зада-
чи и способах
деятельности

Добиться понимания учебного мате-
риала — главная задача педагога. Это-
го понимания можно достичь путём
включения нового материала в систему
уже освоенных знаний или умений и
путём демонстрации практического
применения изучаемого материала

— Знание того, что знают и понимают ученики;
— свободное владение изучаемым материалом;
— осознанное включение нового учебного мате-
риала в систему освоенных знаний учащихся;
— демонстрация практического применения изу-
чаемого материала;
— опора на чувственное восприятие



6.3 Компетентность
в педагогическом
оценивании

Обеспечивает процессы стимулирова-
ния учебной активности, создаёт усло-
вия для формирования самооценки, оп-
ределяет процессы формирования лич-
ностного «Я» учащегося, пробуждает
творческие силы. Г рамотное педагоги-
ческое оценивание должно направлять
развитие учащегося от внешней оценки
к самооценке. Компетентность в оце-
нивании других должна сочетаться с
самооценкой педагога

— Знание функций педагогической оценки;
— знание видов педагогической оценки;
— знание того, что подлежит оцениванию в педа-
гогической деятельности;
— владение методами педагогического оценива-
ния;
— умение продемонстрировать эти методы на кон-
кретных примерах;
— умение перейти от педагогического оценивания
к самооценке

6.4 Компетентность
в организации
информационной
основы деятель-
ности учащегося

Любая учебная задача разрешается, ес-
ли учащийся владеет необходимой для
решения информацией и знает способ
решения. Педагог должен обладать
компетентностью в том, чтобы осуще-
ствить или организовать поиск необхо-
димой для ученика информации

— Свободное владение учебным материалом;
знание типичных трудностей при изучении кон-
кретных тем;
— способность дать дополнительную информацию
или организовать поиск дополнительной инфор-
мации, необходимой для решения учебной задачи;
— умение выявить уровень развития учащихся;
— владение методами объективного контроля и
оценивания;

— умение использовать навыки самооценки для
построения информационной основы деятельности
(ученик должен уметь определить, чего ему не хва-
тает для решения задачи)

6.5 Компетентность
в использовании
современных
средств и систем
организации
учебно-
воспитательного
процесса

Обеспечивает эффективность учебно-
воспитательной деятельности

— Знание современных средств и методов по-
строения образовательной деятельности;

— умение использовать средства и методы обуче-
ния, адекватные поставленным задачам, уровню
подготовленности учащихся, их индивидуальным
характеристикам;

— умение обосновать выбранные методы и сред-
ства обучения

6.6 Компетентность
в способах умст-
венной деятель-
ности

Характеризует уровень владения педа-
гогом и учащимися системой интел-
лектуальных операций

— Знание системы интеллектуальных операций;
владение интеллектуальными операциями;
— умение сформировать интеллектуальные опера-
ции у учеников;
— умение организовать использование интеллек-
туальных операций, адекватных решаемой задаче



3.4.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной програм-
мы основного общего образования

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основно-
го общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Промышленновская средняя общеобразовательная школа №2» опирается на исполнение
расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и
общедоступное общее образование.

Финансово-экономические условия реализации основной образовательной программы
основного общего образования:

- обеспечивают государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного обще-
доступного основного общего образования;

- обеспечивают возможность школы исполнения требований Стандарта;
- обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной программы ос-

новного общего образования и части, формируемой участниками образовательных отно-
шений, включая внеурочную деятельность;

- отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной образова-
тельной программы основного общего образования, а также механизм их формирования.

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской
Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", нормативные затраты на ока-
зание государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по
каждому виду и направленности (профилю) образовательных программ с учетом форм обу-
чения, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий,
специальных условий получения образования учащимися с ограниченными возможностями
здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим
работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья
учащихся, а также с учетом иных предусмотренных названным Федеральным законом осо-
бенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для различных ка-
тегорий учащихся) в расчете на одного учащегося.

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего
образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государст-
венные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего обра-
зования. Объём действующих расходных обязательств отражается в ежегодном муниципаль-
ном задании и в плане финансово-хозяйственной деятельности МБОУ «Промышленновская
СОШ № 2»,  размещаемым на сайте школы.

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и
(или) объём (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок её оказания
(выполнения).

Финансовые условия обеспечивают школе возможность реализации основной образо-
вательной программы основного общего образования, реализации обязательной части учеб-
ного плана и части, формируемой участниками образовательных отношений вне зависимости
от количества учебных дней в неделю; нормативные затраты на оказание муниципальной ус-
луги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности образователь-
ных программ с учетом форм обучения учащихся.

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания школой осуществля-
ется в виде субсидий из муниципального бюджета.

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с уче-
том расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущест-
ва, закрепленных за Учреждением Учредителем или приобретенных Учреждением за счет
средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уп-
лату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее
имущество, в том числе земельные участки.



Источниками формирования имущества школы являются:
а) субсидии из муниципального бюджета на выполнение муниципального задания;
б) имущество, закрепленное Учредителем за школой или приобретенное школой по
иным правовым основаниям;
в) добровольные имущественные взносы и пожертвования граждан, организаций;
г) другие источники в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Школа вправе привлекать в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации финансовые средства за счет добровольных пожертвований и целевых взносов
физических и (или) юридических лиц.

Доход от указанной деятельности школы используется ею в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и уставными целями.

Школа вправе осуществлять иные виды приносящей доход деятельности,  не являю-
щиеся образовательной деятельностью, постольку, поскольку это служит достижению целей,
ради которых школа создана.

Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах объема средств
школы на текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финан-
сового обеспечения, определенными органами государственной власти Кемеровской облас-
ти, количеством учащихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их на-
личии) и локальными нормативными актами общеобразовательного учреждения: Положение
об оплате труда работников МБОУ «Промышленновская СОШ № 2», Положением о стиму-
лировании работников МБОУ «Промышленновская СОШ № 2» (см. сайт МБОУ «Промыш-
ленновская СОШ №2» – раздел «Локальные нормативные акты»).

Фонд оплаты труда работников школы формируется на календарный год в пределах
бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций учреждения или объема
бюджетных ассигнований на выполнение муниципального задания, предусмотренных глав-
ным распорядителем средств местного бюджета, а также средств, поступающих от иной
приносящей доход деятельности.

Фонд оплаты труда работников учреждения устанавливается в пределах выделенных
ему бюджетных ассигнований в соответствии с утвержденной бюджетной сметой расходов.

Фонд оплаты труда учреждения включает базовую, стимулирующую части фонда оп-
латы труда работников учреждения и централизованный фонд для установления стимули-
рующих выплат руководителю учреждения.

Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по
оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требо-
ваниями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.
Нормативное подушевое финансирование реализации государственных гарантий прав граж-
дан на получение общедоступного и бесплатного общего образования является гарантиро-
ванным минимально допустимым объемом финансовых средств на реализацию ФГОС ООО
(в части оплаты труда и учебных расходов) в год в расчете на одного ученика. МБОУ «Про-
мышленновская СОШ №2» самостоятельно устанавливает систему оплаты труда и стимули-
рования работников в локальных нормативных актах школы, которые соответствуют дейст-
вующему законодательству и иным нормативным правовым актам. Нормативный акт о сис-
теме оплаты труда в учреждении предусматривает:
- дифференцированный рост заработной платы учителей, создание механизма связи заработ-
ной платы с качеством психолого-педагогических, материально-технических, учебно-
методических и информационных условий и результативностью их труда;
- повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих работников на дости-
жение высоких результатов (показателей качества работы);
- допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема стимулирующих выплат, распреде-
ляемых на основании оценки качества и результативности труда работников и не являющих-
ся компенсационными выплатами;



- разделение фонда оплаты труда и зарплаты работников ОУ на базовую и стимулирующую
части, установление стимулирующей части в интервале от 20% до 40% общего фонда опла-
ты;
- механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности учителей (аудиторная нагрузка,
внеурочная работа по предмету, классное руководство, проверка тетрадей, подготовка к уро-
кам и другим видам занятий, изготовление дидактического материала и методических посо-
бий и т.п., работа с родителями, консультации и дополнительные занятия с учащимися, дру-
гие виды деятельности, определенные должностными обязанностями,
- участие комиссии в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда.

В муниципальных организациях, осуществляющую образовательную деятельность,
реализующих программу основного общего образования, нормативными правовыми актами
учредителя и (или) локальными нормативными актами устанавливается:
- соотношение базовой, обеспечивающей гарантированную заработную плату в соответствии
со штатным расписанием ОУ, и стимулирующей, обеспечивающей поощрительные выплаты
по результатам работы, частей фонда оплаты труда;
- соотношение фонда оплаты труда педагогического и административно-управленческого,
обслуживающего персонала 70% к 30%;
- соотношение общей составляющей базовой части ФОТ (обеспечивающей гарантированную
оплату труда педагогического работника в соответствии с количеством проведенных им ча-
сов аудиторных занятий и численностью учащихся, а также часов неаудиторной занятости) и
специальной составляющей базовой части ФОТ (обеспечивающей компенсационные выпла-
ты, предусмотренные Трудовым кодексом РФ и иными нормативными правовыми актами, а
также выплаты за приоритетность учебной программы (предмета) и др.).

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведнного анализа материально-
технических условий реализации основной образовательной программы основного общего
образования образовательное учреждение:
1) проводит экономический расчет 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 общего образованияи определяет распределение по годам освоения
средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС;
5) определяет объемы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятельно-
сти обучающихся, включенной в основную образовательную программу образовательной
организации, осуществляющей образовательную деятельность,(механизмы расчета необхо-
димого финансирования представлены в материалах Минобрнауки «Модельная методика
введения нормативного подушевого финансирования реализации государственных гарантий
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования» (утвержде-
на 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 муници-
пальных образовательных учреждений»

3.4.4. Материально-технические и информационно-методические условия реали-
зации основной образовтельной программы

МБОУ «Промышленновская СОШ», реализующая основную образовательную про-
грамму ООО, располагает материальной и технической базой, обеспечивающей организацию
и проведение всех видов деятельности. Материально-техническая база соответствует дейст-
вующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, нормам охраны труда работ-
ников образовательных учреждений.



Перечень специализированных помещений: библиотека,  спортивный зал, стадион, спор-
тивная площадка, актовый зал, лыжная база,  столовая,  медицинский кабинет,  кабинет пси-
холога и логопеда.

Перечень учебных кабинетов для 5-9 классов (всего 15): русский язык -2, английский
язык -1, ИЗО и черчение -1, математика -2, физика -1, информатика – 2,  история и общест-
возние -1, биология - 1, география -1, химия -1,  технология -2, имеется учебный пришколь-
ный участок.

Общее количество компьютеров в ОО 52 из них:
в кабинетах информатики 22+6
В административных кабинетах 6
В библиотеке и читальном зале 1
Количество ноутбуков 15
Электронные интерактивные доски 6
МФУ 3
Принтер 9
Сканер 3
Актовый зал – музыкальная аппаратура, два микрофона, колонки.
Уровень профессионализма учителей и техника позволяют на уроках по разным предме-

там использовать презентации для организации и структурирования изучаемого знания, ис-
пользуются компьютерные тренажёры для тестирования знаний по отдельным предметам. С
применением информационно-коммуникационных и интернет-технологий осуществляется
проектная деятельность. В школе функционирует школьный сайт, действуют сайты, блоги,
страницы в соцсетяхнекоторых учителей. Проводятся учебные и внеучебные занятия, воспи-
тательные мероприятия с привлечением техники и Интернет-ресурсов, видеоконференцсвя-
зи, виртуальные экскурсии и т.п.

Имеется оборудование и химические реактивы для выполнения практической части про-
грамм по физике и химии, биологии на уровне основного общего образования.

Библиотека школы укомплектована в достаточной мере художественной и справочной
литературой и учебниками (28905 экз.) для разных возрастов обучающихся. В читальном за-
ле установлен компьютер   с выходом в интернет. Обучающиеся основной школы обеспече-
ны учебниками и учебными пособиями в соответствии с реализуемым федеральным компо-
нентом государственного образовательного стандарта. УМК, соответствуют требованиям
ФГОС.

Библиотечный фонд

Наименование Количество экземпляров

Объем фондов  библиотеки – всего 28905

из него: учебники 6755

художественная литература 20609

справочный материал 1285

печатные  издания 28649

аудиовизуальные документы 164

электронные документы 92

В школе имеются условия для успешных занятий обучающихся спортом, что способст-
вует пропаганде здорового образа жизни. Спортивный зал для обучающихся находятся на
первом этаже. Имеется необходимый спортивный инвентарь. Для занятий зимними видами
спорта имеется лыжная база. На территории школы находится спортивная площадка, которая
оборудована беговой дорожкой, баскетбольной площадкой, футбольным полем.

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает
возможность:

1)  реализации  индивидуальных  учебных  планов  учащихся,  осуществления  их само-
стоятельной образовательной деятельности;



2)   включения  учащихся  в  проектную  и  учебно-исследовательскую  деятельность,
проведения  наблюдений  и  экспериментов,  в  том  числе  с  использованием:  учебного ла-
бораторного  оборудования;  цифрового  (электронного)  и  традиционного  измерения,
включая  определение  местонахождения;  виртуальных  лабораторий,  вещественных  и вир-
туально-наглядных  моделей  и  коллекций  основных  математических  и  естественно-
научных объектов и явлений;

3)  художественного  творчества  с  использованием  ручных,  электрических  и  ИКТ-
инструментов  и  таких  материалов,  как  бумага,  ткань,  нити  для  вязания  и  ткачества,
пластик, различные краски, глина, дерево, реализации художественно-оформительских и из-
дательских проектов, натурной и рисованной мультипликации;

4)  создания  материальных  и  информационных  объектов  с  использованием  ручных
и электроинструментов,  применяемых  в  избранных  для  изучения  распространенных тех-
нологиях  (индустриальных,  сельскохозяйственных,  технологиях  ведения  дома, информа-
ционных  и  коммуникационных  технологиях),  и  таких  материалов,  как  дерево, пластик,
металл, бумага, ткань, глина;

5)  формирования  личного  опыта  применения  универсальных  учебных  действий  в
экологически  ориентированной  социальной  деятельности,  развитие  экологического мыш-
ления и экологической культуры;

6) проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и
обратной  связью,  с  использованием  конструкторов;  управления  объектами; программи-
рования;

7)  наблюдений,  наглядного  представления  и  анализа  данных;  использования  цифро-
вых планов и карт, спутниковых изображений;

8)  физического  развития,  систематических  занятий  физической  культурой  и  спор-
том, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;

9)  исполнения,  сочинения  и  аранжировки  музыкальных  произведений  с  применени-
ем традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий;

10)    занятий  по  изучению  правил  дорожного  движения  с  использованием  игр, обо-
рудования, а также компьютерных технологий;

11)  размещения  продуктов  познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности  учащихся  в  информационно-образовательной  среде  организации, осуществ-
ляющей образовательную деятельность;

12)  проектирования  и  организации  своей  индивидуальной  и  групповой  деятельно-
сти, организации своего времени с использованием ИКТ;

13)  планирования  учебной  деятельности,   фиксирования  её  реализации  в  целом  и
отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);

14) обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интерне-
та, учебной  и  художественной  литературе,  коллекциям  медиаресурсов  на  электронных
носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-
графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и
проектной деятельности учащихся;

15)  планирования  учебной  деятельности,  фиксации  её  динамики,  промежуточных  и
итоговых результатов;

16)  проведения  массовых  мероприятий,  собраний,  представлений;  досуга  и  общения
учащихся  с  возможностью  для  массового  просмотра  кино-  и  видеоматериалов, органи-
зации  сценической  работы,  театрализованных  представлений,  обеспеченных озвучивани-
ем, освещением и мультимедиа сопровождением;

17)  выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения, организации
качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха учащихся.

ООП ООО обеспечивается учебно-методическими, учебно-дидактическими и информа-
ционными ресурсами по всем предусмотренным ею учебным предметам. Учебно-
методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: учебники, учебные по-



собия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, ме-
тодические пособия для учителей, сайты поддержки учебных предметов и т.п.

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реали-
зации основной образовательной программы основного общего образования обеспечиваются
современной информационно-образовательной средой.

Под информационно-образовательной средой (илиИОС) понимается открытая педа-
гогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных образова-
тельных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педаго-
гических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной лич-
ности, а также компетентность участников образовательных отношений в решении учебно-
познавательных и профессиональных задач с применением информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки примене-
ния ИКТ.

Создаваемая в организации, осуществляющей образовательную деятельность, ИОС-
строится в соответствии со следующей иерархией:

— единая информационно-образовательная среда страны;
— единая информационно-образовательная среда региона;
— информационно-образовательная среда образовательного учреждения;
— предметная информационно-образовательная среда;
— информационно-образовательная среда УМК;
— информационно-образовательная среда компонентов УМК;
— информационно-образовательная среда элементов УМК.
Основными элементами ИОС являются:
— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
— информационно-образовательные ресурсы Интернета;
— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфрасруктура;
— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финан-

сово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, дело-
производство, кадры и т. д.).

Направление Информационное обеспечение
Планирование   образовательной деятель-
ности и его ресурсного обеспечения

Тематическое и поурочное планирование,
учебники, методическая литература,
комплекты программно-прикладных
средств, ресурсы сети Интернет

Фиксация хода образовательной деятель-
ности,   размещениеучебных материалов,
предназначенных для образовательной дея-
тельности

Фиксация в классных журналах, дневни-
ках

Обеспечение доступа,  в том числе   в   Ин-
тернете,   к   размещаемой   информации
для участников  образовательных отноше-
ний (включая семьи), методических служб,
органов управления образованием

Развитие web-сайта школы, электронных
журналов

В  рамках  направления  "развитие  информационных  систем  управления"
предполагается развитие следующих информационных систем:

- актуализация баз данных школы;
- создание  комплекса  организационно-методических  и  нормативно-правовых доку-

ментов,  обеспечивающих  согласованное  и  взаимоувязанное  развитие информаци-
онной системы управления;

- использование систем, поддерживающих безопасность информационных ресурсов;
оценка и корректировка основных процессов информатизации образования;



- проведение актуальных исследований по вопросам использования информационных
технологий  в  образовательной  деятельности,  развитие  информационной  системы
мониторинга  и  оценки  качества  образования,  сопровождения  аттестации выпуск-
ников школы, педагогических работников.

В  рамках  данного  направления  школа  использует  АИС  «Электронная  школа  2.0»
(далее ЭШ 2.0). Решаемые задачи:
Для руководства школы:

- автоматизированное  составление  отчётности  для  органов  управления образовани-
ем;

- доступ к сведениям о сотрудниках, учащихся, родителях;
- мониторинг движения учащихся;
- ведение расписания уроков, школьных и классных мероприятий;
- оперативное  получение  и  анализ  информации  об  учебной  деятельности  для при-

нятия управленческих решений;
- возможность  осуществления  обратной  связи  со  всеми  участниками образователь-

ных отношений.
Для классных руководителей и учителей-предметников:

- автоматическое  получение  всех  стандартных  отчётов  об  успеваемости  и посе-
щаемости;

- ведение электронного классного журнала;
- ведение календарно-тематических планов;
- доступ к расписанию, просмотр школьных и классных мероприятий;
- подготовка и проведение тестирования отдельных учащихся или всего класса;
- работа со Smart учебниками (разработанные дистанционные курсы по предметам);
- ведение портфолио.

Для учащихся:
- доступ к своему расписанию;
- доступ  к  своему  электронному  дневнику  с  оценками,  домашними  заданиями  и

задолженностями по предметам;
- получение отчётов о своей успеваемости и посещаемости;
- ведение портфолио своих достижений.
- возможность  дистанционного  обучения  в  рамках  школьной  образовательной дея-

тельности.
Уникальные возможности для родителей:

- оперативный  контроль  по  Интернет  за  успеваемостью  и  посещаемостью  своего
ребёнка (через его электронный дневник);

- оперативный просмотр его расписания, отчётов по успеваемости;
- возможность  получать  Push  уведомления на  мобильный  телефон  в  виде оповеще-

ний  об  успеваемости,  домашних  заданиях,  информации  о  собраниях, мероприяти-
ях, состоянии лицевого счета питания ребенка, отмене занятий и др.;

- возможность связываться с классным руководителем или учителем-предметником
своего ребёнка с помощью внутрисистемной электронной почты;

- даже если родитель не имеет доступа в Интернет – классный руководитель может
распечатать наглядные и информативные отчёты для родителей.
Для всех участников образовательных отношений:

- единая  среда  обмена  информацией  в  рамках  школы  (доска  объявлений,  каталог
школьных ресурсов, механизм портфолио, внутренняя электронная почта, форум,
список  именинников  и  т.п.),  что  улучшает  взаимопонимание  и  сотрудничество
между всеми участниками образовательной деятельности.

3.4.5. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
№ Целевой ориентир в системе условий Механизмы достижения целевых ориентиров в

системе условий



1 Наличие локальных нормативных
правовых актов и их использование
всеми субъектами образовательной
деятельности

- разработка и утверждение локальных норма-
тивных правовых актов в соответствии с Уста-
вом школы;
- внесение изменений в локальные норматив-
ные правовые акты всоответствии с изменени-
ем действующего законодательства;
- качественное правовое обеспечение всех на-
правлений деятельности в соответствии с ООП
ООО.

2 2 Наличие учебного плана, учиты-
вающего разные формы учебной дея-
тельности и полидеятельностное
пространство.

- эффективная система управленческой дея-
тельности;  
- реализация планов работы методических
объединений, психологической службы;  
- реализация плана внутришкольного контроля
(далее – ВШК).

3 Наличие педагогов, способных реа-
лизовать ООП ООО(по квалифика-
ции, по опыту, победители профес-
сиональных конкурсов, участие в
проектах, грантах и т.д.

- подбор квалифицированных кадров;
- повышение квалификации педагогических
работников;
- аттестация педагогических работников;
- мониторинг инновационной готовности и
профессиональной компетентности педагоги-
ческих работников;
- эффективное методическое сопровождение
деятельности педагогических работников.

4 Обоснованное и эффективное ис-
пользование информационной среды
(локальной среды, сайта, цифровых
образовательных ресурсов, мобиль-
ных компьютерных классов, владе-
ние ИКТ-технологиями педагогами)
в образовательной деятельности

- приобретение цифровых образовательных
ресурсов;  
- повышение профессиональной компетентно-
сти педагогических работников по программам
информатизации образовательного простран-
ства;
- качественная организация работы официаль-
ного сайта;  
- реализация плана ВШК.

5 Наличие баланса между внешней и
внутренней оценкой(самооценкой)
деятельности всех субъектов образо-
вательной деятельности при реализа-
ции ООП ООО; участие обществен-
ности (в том числе родительской) в
управлении образовательной дея-
тельностью

- соответствие лицензионным требованиям и
аккредитационным нормам образовательной
деятельности;
- эффективная деятельность органов государ-
ственно-общественногоуправления в соответ-
ствии с нормативными документами школы.

6 Обоснование использования списка
учебников для реализации задач
ООП ООО; наличие и оптимальность
других учебных и дидактических ма-
териалов, включая цифровые образо-
вательные ресурсы, частота их ис-
пользования учащимися на индиви-
дуальном уровне

- приобретение учебников, учебных пособий,
цифровых образовательных ресурсов;  
- аттестация учебных кабинетов через прове-
дение смотра учебных кабинетов;  
- эффективное методическое сопровождение
деятельности педагогических работников;
- реализация плана ВШК. 

7 Соответствие условий физического
воспитания гигиеническим требова-
ниям; обеспеченность горячим пита-

- эффективная работа педагогических работ-
ников при реализации программы воспитания
и социализации учащихся;



нием, наличие лицензированного ме-
дицинского кабинета, состояние здо-
ровья учащихся - повышение про-
цента охвата горячим питанием уча-
щихся;

- качественная организация работы
школьной столовой;

- соответствие медицинского кабинета
лицензионным требованиям.
 

3.4.6. Модель сетевого  графика (дорожная карта) по формированию необходимой
системы условий реализации ООП ООО

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Сроки ис-
полнения Ответственный

Нормативное обеспечение ФГОС ООО

Изучение нормативных доку-
ментов Министерства образова-
ния и науки РФ, обеспечиваю-
щих введение ФГОС ООО

Знание нормативно-правовой
базы введения ФГОС ООО

Сентябрь-
декабрь
2014 г.

Директор
Зам. директора
по УР

Корректировка и обновление
нормативно-правовой базы по
ФГОС ООО в ОУ

Локальная нормативно-
правовая база соответствует
требованиям ФГОС ООО

В течение
2014-2015
уч. года

Директор
Зам. директора
по УР
Зам. директора
по ВР

Приведение должностных инст-
рукций работников ОУ в соот-
ветствие требованиям ФГОС
ООО

Обновленные должностные
инструкции работников ОУ

Январь- ав-
густ 2015 г. Директор

Коррекция учебного плана шко-
лы согласно возрастным особен-
ностям учащихся по переходу на
ФГОС ООО

Сформированный и утвер-
жденный учебный план для 5
класса по ФГОС ООО

Август 2015
г. И т.д.
ежегодно

Зам. директора
по УР

Разработка ООП ООО с учетом
требований к метапредметным,
предметным и личностным ре-
зультатам освоения программы

Разработанная и утвержден-
ная ООП ООО в соответствии
с требованиями  ФГОС

Апрель- ав-
густ 2015 г. Рабочая группа

Разработка нормативно-
правовой базы по созданию ра-
бочих программ педагогов в ус-
ловиях введения ФГОС ООО

Положение о рабочих про-
граммах в условиях введения
ФГОС ООО

До мая 2015
г.

Зам. директора
по УР

Внесение изменений в Положе-
ние о стимулирующих выплатах
педагогическим работникам,
реализующим ФГОС ООО

Утверждение нового Положе-
ния о стимулирующих выпла-
тах к заработной плате педа-
гогов

До июня
2015 г.

Директор школы,
управляющий
совет по распре-
делению стиму-
лирующих вы-
плат работникам



школы

Издание приказа о переходе
школы на обучение по ФГОС
ООО в 5 классе

Приказ переходе школы на
обучение по ФГОС ООО в 5
классе

Август 2015
г. Директор

Издание приказа об утвержде-
нии перечня учебников и учеб-
ных пособий, используемых в
образовательном процессе в со-
ответствии с ФГОС ООО

Приказ об утверждении пе-
речня учебников и учебных
пособий, используемых в об-
разовательном процессе в со-
ответствии с ФГОС ООО

Август 2015
г. Директор

Издание приказа об утвержде-
нии рабочих учебных программ
и программ внеурочной деятель-
ности на основе ФГОС ООО

Приказ об утверждении рабо-
чих учебных программ и про-
грамм внеурочной деятельно-
сти на основе ФГОС ООО

До 1 сен-
тября 2015
г.

Директор

Организационное, методическое сопровождение ФГОС ООО

Определение перечня учебников
и учебных пособий, используе-
мых в образовательном процессе
в соответствии с ФГОС ООО

Заказ учебной литературы январь-май
2015 г.

Директор
Зам. директора
по УР Учителя-
предметники
Библиотекарь

Проведение организационного
собрания родителей будущих
пятиклассников, ознакомление с
планами деятельности школы на
следующий учебный год, пре-
зентация основной образова-
тельной программы

Осведомленность родителей о
подготовке основной школы к
введению ФГОС ООО.

Апрель-май
2015г.

Директор
Рабочая группа
школы

Опрос родителей (законных
представителей) и школьников
по изучению образовательных
потребностей и интересов для
распределения часов части,
формируемой участниками об-
разовательного процесса учеб-
ного плана, часов внеурочной
деятельности

Аналитический материал (Об-
работка данных), создание
учебного плана на 2015-2016
учебный год в соответствии с
полученными данными

Апрель- май
2015 г.

Зам. директора
по УР
Зам. директора
по ВР

Разработка рабочих программ
изучения предметов учителями 5
класса с учетом формирования
УУД

Разработаны и утверждены
рабочие программы по пред-
метам

Август —
сентябрь
2015 г.

Руководители
МО
Учителя-
предметники

Создание необходимых условий
для организации внеурочной
деятельности учащихся школы в
рамках ФГОС ООО

Наличие утвержденных рабо-
чих программ внеурочной
деятельности

Август —
сентябрь
2015 г

Директор
Зам. директора
по ВР

·Организация и проведение се- Повышение психолого- В течение Зам. директора



минаров по вопросам введения
ФГОС ООО:
 Новый учебно- методический
комплекс по введению ФГОС
ООО.
· Новые образовательные техно-
логии, направленные на иссле-
дование, использование дея-
тельностного подхода в подро-
стковой школе.
· Технология проектирования
современного урока в условиях
ФГОС ООО.

педагогической компетентно-
сти учителей по вопросам
введения ФГОС ООО

года по УР
Методический
совет школы

Информационное обеспечение введения ФГОС

Освещение мероприятий по вве-
дению ФГОС ООО на сайте ОУ

Открытость и доступность
информации. Публичный от-
чет.

В течение
года Директор

Изучение в коллективе базовых
документов по ФГОС ООО. Раз-
работка рекомендаций для педа-
гогических работников.

Знание федеральной норма-
тивно-правовой базы Постоянно

Директор
Зам. директора
по УР

Организация доступа работни-
ков школы к электронным обра-
зовательным ресурсам Интернет

Открытый доступ к информа-
ции для различных категорий
пользователей

В течение
года Директор

Кадровое обеспечение ФГОС ООО

Курсовая подготовка по введе-
нию ФГОС ООО учителей сред-
него звена Повышение психолого-

педагогической компетентно-
сти учителей по вопросам
введения ФГОС

Сентябрь
2014 г.- де-
кабрь 2015 г.

Зам. директора
по УР

Тематические консультации, се-
минары, практикумы по акту-
альным проблемам введения
ФГОС ООО

В течение
года

Зам. директора
по УР

Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО

Приведение МТБ в соответствие
с требованиями ФГОС

Заказ на приобретение недос-
тающего оборудования для
основной школы. Приведение
в соответствие со стандартами

В течение
всего пе-
риода

Директор
ЗавхозОбеспечение соответствия МТБ

реализации ФГОС ООО дейст-
вующим санитарным и противо-
пожарным нормам, нормам ох-
раны труда работников ОУ

В течение
всего пе-
риода

Анализ библиотечного фонда
печатных и электронных образо-

Укомплектованность печат-
ными и электронными обра-

В течение
всего пе-

Директор
Библиотекарь



вательных ресурсов, комплекто-
вание библиотечного фонда

зовательными ресурсами риода

Доступ к электронным образова-
тельным ресурсам

Использование ЭОР в учеб-
ном и внеучебном процессах

В течение
всего пе-
риода

Директор

Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ООО

Внесение изменений в Положе-
нии «Распределение стимули-
рующей части фонда оплаты
труда»

Изменение критериев распре-
деления стимулирующей час-
ти ФОТ

До июня
2014 г.

Директор школы,
управляющий
совет по распре-
делению стиму-
лирующих вы-
плат работникам
школы

Заключение дополнительных
соглашений к трудовому дого-
вору с педагогами, участвую-
щими в процессе введения
ФГОС ООО

Дополнительные соглашения Сентябрь
2015 г. Директор

Составление сметы расходов с
учетом введения и реализации
основной образовательной про-
граммы ООО

Обеспечение оснащенности
учебного и внеучебного про-
цесса, оборудование учебных
кабинетов

Июнь- ав-
густ 2015 г. Директор

Контроль выполнения плана перехода на ФГОС ООО

Самообследование по выполне-
нию единых требований к со-
временным условиям получения
образования, выполнения требо-
ваний к оснащению учебных и
административных помещений

Информационные карты
В течение
всего пе-
риода

Директор
Зам. директора
по УР
Зам. директора
по ВР



3.4.7. Обоснование необходимых изменений  имеющихся условий

В соответствии с приоритетами ООП ООО требуются дополнительные усилия для решения
ряда проблем. Среди них:
- недостаточный уровень профессиональной компетенции некоторой части педагогов, в ча-
стности, вновь принимаемых на работу, в вопросах реализации новых образовательных
стандартов в условиях повышения самостоятельности организации, осуществляющей обра-
зовательную деятельность;
- необходимость совершенствования НСОТ с точки зрения более полного соответствия це-
лям и направлениям модернизации образования;
- недостаточный по сравнению с требованиями ФГОС уровень развития школьной инфра-
структуры и оснащенности оборудованием;
- несовершенство механизмов оценки качества образования.



3.5.Контроль за состоянием системы  условий реализации ООП ООО

В ходе создания системы условий реализации ООП ООО проводится  мониторинг  с целью
ее  управления. Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, мате-
риально-технических условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; дея-
тельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов)
ОО.
Объект контроля Содержание контроля
Кадровые усло-
вия реализации
ООП ООО

Проверка укомплектованности педагогическими, руководящими и иными
работниками
Установление соответствия уровня квалификации педагогических и иных
работников требованиям Единого квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов и служащих
Проверка обеспеченности непрерывности профессионального развития
педагогических работников

Психолого-
педагогические
условия реали-
зации ООП ООО

Проверка степени освоения педагогами образовательной программы по-
вышения квалификации (знание материалов ФГОС ООО)
Оценка достижения  планируемых
результатов: личностных, метапредметных, предметных

Финансовые ус-
ловия реализа-
ции ООП ООО

Проверка условий финансирования реализации  ООП ООО
Проверка обеспечения реализации обязательной части  ООП ООО и час-
ти, формируемой участниками образовательных отношений

Материально-
технические ус-
ловия реализа-
ции ООП ООО

Проверка соблюдения: СанПиН; пожарной и электробезопас-ности; тре-
бований охраны труда; своевременных сроков и необходимых объемов
текущего и капитального ремонта
Проверка наличия доступа обучающихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья к объектам инфраструктуры организации, осуществляющей
образовательную деятельность

Учебно-
методическое и
информационное
обеспечение
ООП ООО

Проверка достаточности учебников, учебно-методических и дидактиче-
ских материалов, наглядных пособий и др.
Проверка обеспеченности доступа для всех участников образовательных
отношений к информации, связанной с реализацией ООП, планируемыми
результатами, организацией образовательной деятельности и условиями
его осуществления
Проверка обеспеченности доступа к печатным и электронным образова-
тельным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным
ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных
ЭОР
Обеспечение учебниками и (или) учебниками с электронными приложе-
ниями, являющимися их составной  частью, учебно-методической лите-
ратурой и материалами по всем учебным предметам  ООП ООО
Обеспечение фондом дополнительной литературы, включающий детскую
художественную и научно-популярную литературу, справочно-
библиографические и периодические издания, сопровождающие реализа-
цию ООП ООО
Обеспечение учебно-методической литературой и материалами по
всем курсам внеурочной деятельности, реализуемым в рамках ООП ООО



3.6. Правовое  обеспечение реализации ООП
Образовательное учреждение строит  свою деятельность на основе нормативно-

правовой документации, самостоятельно разработанной в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Согласно пункту 2 статьи 12 Закона РФ «Об образовании», «образо-
вательное учреждение является юридическим лицом», т.е. субъектом гражданского права.
Поэтому деятельность гимназии, взаимоотношения участников образовательного процесса
четко регламентируются документами, создающими основу нормативно-правовой инфра-
структуры учреждения.

Нормативно-правовая база школы состоит из организационно-правовых документов и
распорядительных документов. Распорядительными документами  являются приказы, поло-
жения, инструкции и правила.

Реализацию  ООП ООО  обеспечивает ряд нормативно-правовых актов и распоряди-
тельных документов образовательного  учреждения:

1.  Распорядительные документы по финансовому блоку:
 Положение о новой системе оплаты труда работников;
 Положение о порядке распределения стимулирующей части фонда оплаты труда;
 Положение о предоставлении платных дополнительных услуг.

2. Распорядительные документы по материально-техническому блоку:
 Положение об учебном кабинете.

3. Распорядительные документы по образовательному блоку:
 Положение о формах получения основного общего образования;
Правила для учащихся;
 Правила о поощрениях и взысканиях учащихся;
 Положение об организации образовательного процесса в 5-9-х классах;
 Положение о контрольно-оценочной  деятельности в 5-9-х классах;
 Положение о школьной системе оценки качества образования (мониторинге);
 Положение об информационной  среде  образовательного учреждения;
 Положение о сайте образовательного  учреждения;
 Положение о формах получения образования;
 Положение о второй половине дня в ОУ;
 Положение об организации  внеучебной деятельности  учащихся  в ОУ;
 Регламент системы оценки качества в ОУ;
 Положение о школьной  документации, в том числе и ведении электронных  документов
(журналов, дневников и т.п.);
 Положение об итоговой (государственной) аттестации выпускников девятых классов.

4. Распорядительные документы по управленческому блоку:
 Положение об управляющем совете   и совете образовательного учреждения;
 Положение о педагогическом совете;
 Положение о родительской конференции;
 Положение об методическом совете;

5. Распорядительные документы по работе с кадрами и программно-методическому
блоку:
 Правила  внутреннего распорядка;
 Должностные инструкции работников образовательного учреждения;
 Положение о школьном методическом объединении;
 Положение о творческой (проектной) группе (команде);
 Положение о педагогическом сопровождении обучающихся (тьюторстве), требующих уси-
ленного  педагогического внимания и др.
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