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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

  Образовательная программа основного общего Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Бековская основная общеобразовательная школа» (далее 

ООП ООО Школы) определяет содержание и организацию образовательного процесса на  уровень 

основного общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание  

основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

 ООП ООО Школы разработана на основании требований Стандарта и примерной основной 

образовательной программы основного общего образования (далее ПООП ООО), с учетом 

образовательных потребностей и  запросов участников образовательных отношений. 

 ООП ООО реализуется Школой через организацию урочной и внеурочной деятельности  

(учебный план и план внеурочной деятельности) в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

 Цели реализации  ООП ООО - создание условий для формирования личности выпускника 

основной школы на основе освоения универсальных учебных действий и в соответствии  с 

личностными характеристиками «портрета выпускника основной школы», представленными  

ФГОС ООО.  

Обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником  целевых установок, 

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

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; становление и развитие  личности в её индивидуальности и самобытности. 

         Необходимость разработки  основной образовательной программы  связана с внедре-нием 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего об-разования, 

призванного обеспечивать развитие системы образования в условиях изме-няющихся запросов 

личности и семьи, ожиданий общества и требований государства в сфере образования.  

       Основная образовательная программа основного общего образования муниципального  

бюджетного общеобразовательного учреждения «Бековская основная общеобразователшьная 

школа » является основополагающим документом, который определяет приоритетные 

направления развития учреждения. Программа адресована  педагогам,  родителям  ( законным 

представителям), обучающимся, широкой общественности и всем желающим сотрудничать с 

МБОУ «Бековская ООШ». 

            Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на 

уровень  основного общего образования.   

          Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 

образования, изложенным в Законе РФ “Об образовании в Российской Феде-рации” и 

представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является 

самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное направление дея-тельности  МБОУ « 

Бековская ООШ».  

         Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования 

являются:  

- создание условий  для  формирования  личности  выпускника основной школы на основе 

освоения универсальных учебных действий и в соответствии с личностными ха-рактеристиками  

«портрета выпускника основной школы», представленными  ФГОС ООО. 

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обу-чающегося среднего 
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школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

становление и развитие личности в её индивидуальности, само-бытности, уникальности, 

неповторимости. 

         Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач: 

- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Федера-    льного 

государственного образовательного стандарта основного общего образования; 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, дос-

тижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы ос-новного 

общего образования всеми обучающимися, в том числе  учащимися с ограни-ченными 

возможностями здоровья; 

- установление требований к воспитанию и социализации учащихся как части обра-зовательной 

программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы;  

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации об-

разовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

- взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовате-льной 

программы с социальными партнёрами; 

- выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарённых детей, детей с ог-

раниченными возможностями здоровья, их профессиональных склонностей через систему 

секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного 

уклада; 

-социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

учащихся при поддержке педагогов, сотрудничество с учреждениями профессионального 

образования; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обу-

чающихся, обеспечение их безопасности. 

           Основой для  разработки ООП ООО  Школы  является Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, Примерная основная образовательная 

программа образовательного учреждения, удовлетворение образовательных запросов 

обучающихся, их родителей, общественности, создание условий для реализации возможностей и 

потребностей педагогов школы.  ООП ООО  согласно требованиям Феде-рального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, содержит 

обязательную часть и часть,  формируемую  участниками  образовательного  процесса, 

представленных во всех трех разделах основной образовательной программы: целевом, 

содержательном и организационном. 
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          Соотношение обязательной части и части, формируемой участниками обра-зовательного 

процесса, для основного общего образования — 70% к 30% от общего объема основной 

образовательной программы основного общего образования. Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса, предусматривает в стандарте основной школы возможность введения 

учебных предметов, курсов, обеспечивающих различные запросы обучающихся (в том числе 

этнокультурные), а также реализацию индивидуальных проектов и внеурочную деятельность.  

Для реализации ООП  ООО Школы  определяется  нормативный срок – 5 лет (11-15 лет), 

который связан с двумя этапами возрастного развития: 

– первый этап – 5-7 классы как образовательный переход от  младшего  школьного    к 

подростковому возрасту, обеспечивающий плавный и постепенный переход обуча-ющихся с одной 

ступени  образования на другую; 

– второй этап – 8-9 классы как этап самоопределения подростка через опро-бования себя 

в разных видах деятельности,  построение индивидуальных образовательных маршрутов 

(траекторий) в разных видах деятельности. 

          Краткая характеристика учреждения.  

Название учреждения (по Уставу): Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-

реждение «Бековская основная общеобразовательная школа» 

Год основания – 1974. 

Государственный статус (тип, вид): Муниципально бюджетное общеобразовательное 

учреждение, основная общеобразовательная школа. 

Учредитель: Администрация  Беловского муниципального  района . 

Адрес учреждения (фактический, почтовый, юридический): 

ул. Центральная , 4,  с. Беково , Беловский район ,  Кемеровская область, 652652, Российская 

Федерация.  

Электронная почта: bekovo2017sch@ yandex.ru  

            Орган общественного управления - Управляющий Совет. 

   

           Школа располагает материальной и информационной базой, которая  соответ-ствует 

санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам, отвечает требованиям к 

оснащению школьных помещений, позволяет обеспечить реализацию современных 

образовательных потребностей. В школе имеются: компьютерный класс, кабинеты физики, химии, 

русского языка и  литературы,  английского языка , биологии,    математики , истории, географии; 

6 кабинетов для начальных классов. Оборудованы спортивный, библиотека, столовая,  

лицензированный медицинский кабинет,  кабинет домоводства, столярно-слесарная мастерская. 

Имеется кабинет социального педагога,   на территории школы  - спортивная площадка.  

        Имеется выделенная интернет линия, сервер образовательного  учреждения, аккуму-

лирующий в информационном центре, учебно-методическое обеспечение образователь-ного 

процесса, разработан  сайт образовательного учреждения.  

                        

                     Режим работы МБОУ «Бековская ООШ» 

       Школа работает по графику шестидневной учебной недели, в одну смены, с одним выходным 

днем. Продолжительность учебного года на первой, второй и третьей ступенях общего 

образования составляет не менее 34 недель без учета государственной (итоговой) аттестации, в 

первом классе - 33 недели. 

 

1. Начало учебного года - 1 сентября    

2. Окончание учебного года: 

       31 мая для учащихся  5-8 классов ; 

25 мая  для учащихся  9 классов. 
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3.Продолжительность учебного года и четвертей: 

5-8 классы – 35 недель  

9 класса – 34 недели 

                         1 четверть-  8 недель 

2 четверть - 8 недель 

3 четверть- 10 недель ( 1класс -9 недель) 

4 четверть - 9 недель 

      4.Сроки и  продолжительность каникул в течение учебного года 

Период  Количество дней 

осенние каникул 7 дней 

зимние каникулы 14 дней 

весенние каникулы 9 дней 

летние  каникулы 92 

 

5.Продолжительность учебной недели:  

          5 -9  классы – шестидневная. 

6. Продолжительность учебных занятий и  занятий внеурочной деятельности:  

       5 -9 классы - 45 минут. 

 для учащихся  5-6 классов – не более 6 уроков; 

 для учащихся  7-9 классов - не более 7 уроков; 

 занятия внеурочной деятельностью по 45 минут. 

 

Кадровое обеспечение школы.   

Учителя постоянно работают над повышением своего педагогического мастерства. Фор-мами 

повышения мастерства являются курсы повышения квалификации, различные формы 

организации методической работы в школе, а также самообразование педагогов. 

      Педагогический коллектив стабильный, кадровый потенциал достаточно высок, пода-вляющее 

большинство педагогов обладают определенным профессиональным опытом и способны 

реализовать поставленные перед ними задачи.  

 

Характеристика  контингента  учащихся.       

       МБОУ « Бековская ООШ» предоставляет образовательные услуги  учащимся с различным 

уровнем  интеллектуального  развития,  различными способностями и возмо-жностями.  

 Таким образом, педагогический коллектив работает с разноуровневым контингентом 

учащихся: 

 -дети с высоким уровнем обучаемости и познавательной мотивации; 

 -дети  с высоким уровнем способностей к изучению отдельных предметов; 

 -дети, имеющие слабые способности и низкий уровень мотивации к учебному труду. 

        Школа создает все необходимые предпосылки, условия и механизмы для обеспечения 

возможностей получения  всеми  детьми  качественного и доступного образования. Педа-

гогический коллектив  работает над проблемой формирования и сохранности контингента, 

стремится к тому, чтобы каждый ученик чувствовал себя в школе комфортно. В последние годы 

наблюдается тенденция  к  увеличению контингента обучающихся.       

 Обоснование выбора УМК, образовательных технологий. 

         УМК по предметам в основной школе соответствует требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, а так-же 

целевым позициям МБОУ « Бековская ООШ» запросам родителей. Перечень учебников, 
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используемых  для  реализации  ООП ООО Школы определяется в соответ-ствии с 

федеральными перечнями учебников, утверждаемыми ежегодно приказом Минобрнауки РФ.  

 Учебно-методическое обеспечение обязательной части  ООП ООО  МБОУ Школы  

включает в себя: учебники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, 

цифровые образовательные ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки 

учебных курсов, дисциплин и т.п. 

     Образовательная технология - это процессная система совместной деятельности  учащихся  и 

учителя по проектированию  (планированию), организации, ориентированию и корректированию 

образовательного процесса с целью достижения конкретного результата при обеспечении 

комфортных условий участникам. В МБОУ «Бековская ООШ» активно используются и 

внедряются  технологии, которые обеспечивают преемственность и плав-ность перехода учащихся  

от одной ступени образования к другой, решают задачи обра-зования  конкретной возрастной 

группы: 

         исследовательские и проектные методы; 

         технология развития критического мышления; 

         обучение в сотрудничестве; 

         информационно-коммуникационные технологии; 

         технология  проблемного обучения; 

         технология дифференцированного обучения; 

         здоровьесберегающие технологии.  

                        

                           Особенности организации образовательного процесса.  

         Образовательный  процесс в МБОУ « Бековская ООШ» строится на принципах 

вариативности и непрерывности образования, реализует принципы личностно-ориентированной 

педагогики. 

            Начальная, основная  и  средняя школа,  решая общие задачи, имеют свои спе-цифические 

функции, связанные с возрастными особенностями учащихся. Они находят отражение в наборе 

базовых учебных курсов, но, прежде всего, занятий по выбору учащихся. В рамках учебных 

предметов организуется  проектно-исследовательская деятельность учащихся, проводятся 

предметные недели, олимпиады, конкурсы, вик-торины.  

     В школе существуют многолетние традиции, которые определяют основные напра-вления 

воспитательной работы. Приоритетными для  школы являются гражданско-правовое и 

духовно-нравственное  воспитание обучающихся, развитие их индивидуа-льности . Заметную 

роль в этом  играет система коллективно – творческих дел.  

Следует отметить разнообразные формы воспитательной работы, которые используют 

классные руководители 5-9-х классов в организации ученического самоуправления - это 

дискуссионные, игровые, состязательные; творческого труда, ролевого тренинга;  

психологические (позволяющие ученикам познать самого себя), что, в конечном итоге,  позволяет 

решать поставленные задачи и реализовать намеченные планы.     

      Внеурочная деятельность является важнейшим компонентом  Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта и объединяет все виды деятельности школь-ников  

(кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно ре-шение задач 

воспитания и социализации обучающихся. 

 Главной целью организации внеурочной деятельности в школе является содейс-твие 

интеллектуальному, духовно-нравственному и физическому развитию личности шко-льников.  

        Задачи внеурочной деятельности: удовлетворение образовательных запросов обучающихся 

и их родителей через повышение вариативности образования, сохранение единого 

образовательного пространства; создание условий для самоопределения, самовыражения 

учащихся, развития и реализации их творческих, интеллектуальных возможностей. 
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         Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спор-тивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, об-щекультурное)  и  

является неотъемлемой частью  образовательного  процесса МБОУ « Бековская ООШ». 

               

                 Основные принципы  организации внеурочной деятельности в школе:  

 принцип учета потребностей обучающихся и их родителей; 

 принцип соответствия возрастным особенностям обучающихся, преемственность с 

технологиями учебной деятельности; 

 принцип разнообразия направлений и форм внеурочной деятельности; 

 опора на ценности воспитательной системы школы. 

 

  Социальное партнерство.   

  Социальное партнёрство – неотъемлемая часть работы школы. Выстраивание систе-мы 

взаимодействия с социумом позволяет школе полноценно  развиваться, решать раз-личные 

образовательные и воспитательные задачи.  

         Для нас социальное партнерство – это сотрудничество школы, различных общес-твенных 

институтов и структур, местного сообщества ради достижения общественно зна-чимого 

результата. Расширяя круг социальных партнёров, мы ориентируемся на общность форм, видов и 

содержание деятельности; на совпадение интересов  в образовательной по-литике и ее 

результатов.  

          На протяжении многих лет школа  реализует модель внеурочной деятельности используя 

внутренние ресурсы и возможности социальных партнеров:  

 Бековский СДК 

 Сельская библиотека 

 Бековский ФАП 

  Кузбасским региональным институтом повышения квалификации и переподготовки 

работников образования г. Кемерово,  

 МБУ «Консультационным методическим центром Беловского муниципального района»,  

 МБОУ ДОД  «Домом Детского творчества» г. Белово,  

  ДЮСШ -1 Беловского района,  

 МБУ «Историко-этнографический музей «Чолкой»,  

 Храм Святого великомученика Пантелеймона, 

 Центром «Психолого-медико-педагогической поддержки».  

 

    Основные формы работы: 

  Система  школьных традиционных праздников; 

  Конкурсы, игры, викторины, предметные олимпиады; 

  Кружки; 

  Инсценировки  и костюмированные спектакли по мотивам литературных произведений; 

  Тематические игры; 

   Классные часы; 

  Участие в онлайн-олимпиадах, международных играх-конкурсах, конкурсах различного уровня 

; 

  Работа спортивных секций. 

       Родителям, являющимся активными участниками образовательного процесса, де-легированы 

полномочия в управлении школой – Управляющий совет школы, родительский комитет.  

          Особенности  реализации  программы. 

       

       Программа соответствует принципам государственной политики РФ в области  

Образования: 
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-гуманистический характер образования; 

-воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; 

-общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особен-ностям 

развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

-содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами  независимо от 

национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

          Планируемые результаты освоения ООП ООО МБОУ «Бековская ООШ» являются 

важнейшим механизмом реализации требований ФГОС ООО к результатам учащихся, освоивших 

основную образовательную программу основного общего образования, и представляют собой 

систему обобщѐнных личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее 

уточнение и конкретизацию.  

     Планируемые результаты ФГОС ООО представлены в трѐх компонентах (личностные, 

метапредметные и предметные) и в нескольких целевых блоках, которые преемственны с ФГОС 

НОО. В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования  

система  планируемых результатов построена на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства учащихся и ближайшей перспективы их 

развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития учащихся, 

поощрять продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учѐтом 

зоны ближайшего развития ребѐнка. 

 

 В основе реализации основной образовательной программы лежит системно- 

деятельностный подход, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного об-щества, 

инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общес-тва на основе 

принципов толерантности;  

-формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, опре-деляющих 

пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и поз-навательного 

развития обучающихся; 

-ориентацию на достижение цели и основного результата образования - развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обуча-ющегося, 

его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию 

и непрерывному образованию; 

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении обра-

зовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-педа-

гогических особенностей развития детей 11-15 лет, связанных: 



 

12 

 

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

только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от спо-собности 

только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овла-дению этой 

учебной деятельностью на ступени основной школы в единстве мотива-ционно-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 целей, освоение и самостоятельное 

осуществление контрольных и оценочных действий, иници-ативу 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, ко-нтроля 

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

развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и по-строению 

жизненных планов во временнóй перспективе; 

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

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружа-ющим 

миром; 

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обу-чающихся 

с учителем и сверстниками; 

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

урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовате-льской. 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность фор-

мирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности свя-зывается с 

активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образо-вательного процесса и 

выбора условий и методик обучения.  

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его 

социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения соот-

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

               Модель выпускника. 

             Модель личности выпускника представляет собой систему основных  ценностных 

параметров, характеризующих качество образования и применяемых в качестве школьных норм 

образованности и воспитанности, с учётом соблюдения преемственности при пере-ходе  из 

начальной в основную школу: 

• любящий свой край и свою Родину, знающий русский и родной язык, уважающий свой народ, 

его культуру и духовные традиции; 

• осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского об-щества, 

многонационального российского народа, человечества; 

• активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и твор-чества; 

• социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с 

нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, 

Отечеством; 

• уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимо-

понимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 



 

13 

 

• умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять полученные знания на практике; 

• осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, 

безопасного для человека и окружающей его среды; 

• ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной дея-тельности 

для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

 

                         1.2. Планируемые результаты освоения     

          учащимися основной образовательной программы   

                          основного общего образования.  

          

          Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего обра-зования  

устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования:  

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазви-тию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и це-

ленаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и меж-личностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, социальные компетенции, правосознание, способ-ность ставить цели и строить 

жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные поня-тия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникатив-ные), 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной обра-зовательной  

траектории; 

предметным,  включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового 

знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и приме-нению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 

представлений о ключевых теориях, типах и видах от-ношений, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и при-емами. 

         Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования (далее - планируемые результаты) представляют собой систему веду-щих целевых 

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, со-ставляющих 

содержательную основу образовательной программы, и описывающие основной, сущностный 

вклад каждой изучаемой программы в развитие личности учащи-хся, в развитие их способностей 

(приводятся в пояснительных записках к планируемым результатам по каждой учебной или 

междисциплинарной программе). В соответствии с Федеральным государственным стандартом 

основного общего образования основным объектом оценки результатов образования, ее 

содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися образовательной 

программы.  

 В структуре планируемых результатов выделяются: 

1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего 

образования, описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в 

развитие личности обучающихся, их способностей.  
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Этот блок результатов отражает такие общие цели образования, как формирование 

ценностно-смысловых установок, развитие интереса, целенаправленное формирование и 

развитие познавательных потребностей и способностей обучающихся средствами различных 

предметов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведётся в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации, а полученные результаты характеризуют эффективность деятельности системы 

образования на федеральном и региональном уровнях. 

2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных прог-рамм.  

Планируемые результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» к каждому разделу учебной программы.  

Они описывают примерный круг учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

который предъявляется обучающимся в ходе изучения каждого раздела программы. 

Планируемые результаты, отнесённые к блоку «Выпускник научится», ориентируют 

пользователя в том, достижение каких уровней освоения учебных действий с изучаемым 

опорным учебным материалом ожидается от выпускников.  

Критериями отбора данных результатов служат их значимость для решения ос-новных 

задач образования на данной ступени и необходимость для последующего обу-чения, а также 

потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся - как минимум, на 

уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучаю-щихся. Достижение 

планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник нау-чится», выносится на 

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

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

итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность учащихся, ведётся с помощью заданий 

базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства 

обучающихся, - с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение учащимися 

заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного решения 

вопроса о возможности перехода на следующую ступень обучения. 

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

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

расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета.  

Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные учащиеся. 

В повседневной практике преподавания эта группа целей не отрабатывается со всеми без 

исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу 

повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном  

уровне  обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсо-нифицированной 

информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из 

блока «Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового 

контроля. Основные цели такого включения - предоставить возможность учащимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений 

и выявить динамику роста численности группы наиболее подго-товленных обучающихся.  

При этом невыполнение  учащимися  заданий, с помощью которых ведётся оце-нка 

достижения планируемых результатов данного блока, не является препятствием для 

перехода на следующий уровень  обучения.  
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(Примечание: см. раздел 1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования). 

На   уровне  основного общего образования устанавливаются планируемые резу-льтаты 

освоения:  

• учебных программ для всех учебных предметов; 

• 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»;  

- программ курсов по выбору,  

-  программ по внеурочной деятельности. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты. 

    В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат 

дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные 

универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская  

ИКТ-компетентность обучающихся, составляющие психо-лого-педагогическую и 

инструментальную основы формирования способности и го-товности к освоению 

систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально значимых 

проблем и воплощению решений в практику; способности к самоорганизации, саморегуляции и 

рефлексии. 

   

 В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы 

формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать: 

• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, но и к 

закономерностям); 

• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей  за 

пределы учебной деятельности в сферу самосознания; 

• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных 

задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

  

В ходе изучения всех учебных предметов учащиеся приобретут опыт проектной 

деятельности  как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию само-

стоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффектив-ности 

учебной деятельности;  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 осущес-твлению наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований учащиеся освоят умение 

оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, при-обретут 

опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения разли-чных 

предположений и их последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах 

учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у 

выпускников будут заложены: 
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• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы 

знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

• основы ценностных суждений и оценок; 

• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и 

предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении взаимопонимания 

между отдельными людьми и культурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различ-ных 

точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и 

развитию основ читательской компетенции. Учащиеся овладеют чтением как средст-вом 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообра-зования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения,  подготовки к 

трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

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

отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык осмы-сленного 

чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. Уча-щиеся овладеют 

различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, просмотровым, 

поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и про 

себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют ос-новными стратегиями чтения 

художественных и других видов текстов и будут способны выбрать стратегию чтения, 

отвечающую конкретной учебной задаче. 

  

           1.2.2. Планируемые результаты освоения учебных и  

                         междисциплинарных программ.  

            Формирование универсальных учебных действий. 

           Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего обра-зования 

устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную 

программу основного общего образования:  

       личностным,  включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образо-вательной 

траектории, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, 

социальные компетенции, сформированность основ гражданской идеентичности;  

      метапредметным,  включающим освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овла-дение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпре-дметные понятия;  

      предметным,  включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного пре-дмета 

опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению нового знания, 

его преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов научного 

знания, лежащую в основе современной научной картины мира.  

           • Личностные формируются через универсальные учебные действия;  

           • метапредметные – через внеурочную деятельность;  

          • предметные – через урочную деятельность.  

         Личностные результаты освоения основной образовательной программы       

                              основного общего образования должны отражать:  

            1)  воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 
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России; осознание своей этнической принадлежности, знание языка, культуры своего народа, 

своего края, общемирового культурного наследия; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной;  

         2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

выбору профильного образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной обра-зовательной траектории с учетом 

устойчивых познавательных интересов;  

      3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, язы-ковое, 

духовное многообразие современного мира;  

       4) формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира;  

        5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества, заданных институтами социализации 

соответственно возрастному статусу обучающихся; фор-мирование основ социально-критического 

мышления; участие в школьном самоуп-равлении  и  в общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом реги-ональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей;  

       6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

        7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

       8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей;  

        9) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде;  

         10) осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

        11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной  программы основного 

общего образования должны отражать:  

         1) сформированность целеполагания в учебной деятельности как умение самостоятельно 

ставить новые учебные и познавательные цели и задачи, преобразовывать практическую задачу в 

теоретическую, устанавливать целевые приоритеты;  

          2) умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий 

и средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий 

по решению учебных и познавательных задач;  

         3) умение осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия на уровне произвольного внимания, вносить необ-ходимые коррективы в 

исполнение и способ действия как в конце действия, так и по ходу его реализации;  
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       4) формирование осознанной адекватной и критичной оценки в учебной деятельности, 

умения самостоятельно и аргументированно оценивать свои действия и действия одно-

классников, содержательно обосновывая правильность или ошибочность результата и способа 

действия, адекватно оценивать свои возможности достижения цели определенной сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности;  

        5) овладение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в 

форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, готовность и способность 

противостоять внешним помехам деятельности;  

       6) осознанное владение логическими действиями определения и ограничения понятий, 

установления причинно-следственных и родовидовых связей и обобщения на различном 

предметном материале; сравнения, сериации и классификации на основе самостоятель-ного 

выбора оснований и критериев; 

      7) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач;  

         8) овладение системой операций, обеспечивающих понимание текста, включая умение 

структурировать тексты, выделять главное и второстепенное, основную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий; овладение основами ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и поискового чтения, рефлексивного чтения;  

         9) умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, определять общие цели и распределение функций и 

ролей участников, способы взаимодействия, планировать общие способы работы;  

        10) умение работать в группе - владение навыками самопрезентации, умение эффективно 

сотрудничать и взаимодействовать на основе координации различных позиций при выработке 

общего решения в совместной деятельности; умение слушать партнера, формулировать и 

аргументировать свое мнение, корректно отстаивать свою позицию и координировать ее с 

партнерами, в том числе в ситуации столкновения интересов; умение продуктивно разрешать 

конфликты на основе учета интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения конфликтов;  

        11) умение адекватно использовать речевые средства для решения различных комму-

никативных задач и для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; вла-дение 

устной и письменной речью; умение строить монологическое контекстное выска-зывание, 

использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; овладение основами 

коммуникативной рефлексии;  

          12) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ-компетентности) 

как инструментальной основы развития регулятивных, комму-никативных и познавательных 

универсальных учебных действий, включая совер-шенствование навыков решения социально и 

личностно значимых проблем, способности к сотрудничеству и саморегуляции; формирование 

умений рационально использовать широко распространенные инструменты и технические 

средства информационных технологий;  

         13) развитие навыков создания и поддержки индивидуальной информационной среды, 

обеспечения защиты значимой информации и личной информационной безо-пасности, в том числе 

с помощью типовых программных средств.  

                 1.2.3. Междисциплинарная учебная программа  

            «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся». 

           В настоящее время  школа не может не учитывать, что дети, переступающие порог школы, 

уже знакомы на практике с современными технологиями передачи и обработки информации, а в 

будущем должны стать гражданами информационного общества. Феде-ральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования яв-ляется отражением социального 
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заказа и представляет собой общественный договор, сог-ласующий требования к образованию, 

предъявляемые семьей, обществом и государст-вом, поэтому он должен учитывать и потребности 

развивающегося информационного общества. Одним из основных положений нового стандарта 

является формирование уни-версальных учебных действий (УУД). Без применения ИКТ 

формирование УУД в объе-мах и измерениях, очерченных стандартом, невозможно. Тем самым 

ИКТ-компетентность становится фундаментом для формирования УУД в современной массовой 

школе. В связи с этим педагогическому коллективу необходимо развивать у обучающихся навыки 

сот-рудничества и коммуникации, самостоятельного приобретения, пополнения и интеграции 

знаний; способностей к решению личностно и социально значимых проблем и вопло-щению 

решений в практику с применением средств ИКТ. 

                1.2.3.1.  Цели, задачи, приоритетные направления программы  

                 формирования ИКТ-компетентности  обучающихся. 

      Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана. 

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ может входить в 

содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников.  

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 

использование 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. 

Под участниками образовательного процесса следует понимать следующие ус-тойчивые 

группы: администрация (директор, его заместители), социально-педагогическая служба, педагоги  

(классные руководители, учителя - предметники), обучающиеся (неза-висимо от параллели, класса 

и возраста), родители. 

Приоритетные направления деятельности  администрации: 

 Автоматизация  организационно-распорядительной деятельности.  

 Ведение мониторинга качества обучения. 

 Организация работы творческих групп учителей и учащихся. 

 Ведение электронного документооборота. 

 Проведение семинаров-практикумов  по использованию информационных технологий 

в образовательном процессе. 

 Создание электронной базы педагогических кадров. 

 Создание электронной базы учащихся. 

 Поддержание школьного сайта.  

 Размещение на сайте школы локальных документов.  

Приоритетные направления деятельности учителя: 

 Повышение квалификации по использованию информационных ресурсов в учебно-

воспитательном процессе. 

 Использование информационных ресурсов  и сети Интернет в организации 

познавательной деятельности школьников на уроке и внеурочной дея-тельности. 

 Создание мультимедийных уроков, интегрированных уроков. 

 Проведение уроков на основе готовых программных  продуктов. 

 Участие в работе по расширению школьного сайта. 

Приоритетные направления деятельности  ученика: 
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 Использование информационных  ресурсов и  сети Интернет для самообра-зования. 

 Использование компьютерных технологий при подготовке к уроку и во внеклассной 

деятельности. 

 Тренировочное тестирование  по программе ЕГЭ. 

 Подготовка конкурсных работ с применением ИКТ. 

 Участие в проектах, конкурсах, дистанционных играх, олимпиадах. 

 Участие в работе по расширению школьного сайта. 

Приоритетные направления деятельности  родителя: 

 Освоение курсов информационной  грамотности. 

 Получение  информации  через сайт школы. 

 

1.2.3.2. Средства ИКТ, используемые в ходе формирования  

и применения ИКТ-компетентности. 

      Для формирования ИКТ–компетентности в рамках реализации основной образова-тельной 

программы основного общего образования  используются следующие техни-ческие средства и 

программные  инструменты: 

 технические – персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран, 

принтер монохромный, принтер цветной,  цифровой фотоаппарат,  моноблок, 

документ-камера, беспроводной графический планшет, сканер, микрофон, му-

зыкальная клавиатура, оборудование компьютерной сети,  цифровой микро-скоп, 

доска со средствами, обеспечивающими обратную связь; 

 программные инструменты - операционные системы и служебные инстру-менты, 

информационная среда образовательного учреждения, клавиатурный тренажер для 

русского и иностранного языка, текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами, орфографический корректор для тек-стов на русском и 

иностранном языке, инструмент планирования деятель-ности, графический редактор 

для обработки растровых изображений, графи-ческий редактор для обработки 

векторных изображений, музыкальный ре-дактор, редактор подготовки презентаций, 

редактор видео, редактор звука, ГИС, редактор представления временной информации 

(линия времени), ре-дактор генеалогических деревьев, цифровой биологический 

определитель, виртуальные лаборатории по предметам предметных областей, среды 

для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия, среда для ин-тернет-

публикаций, редактор интернет-сайтов, редактор для совместного удаленного 

редактирования сообщений.  

 

           1.2.3.3. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

формированию и развитию   ИКТ-компетенций. 

Под ИКТ-компетентностью мы понимаем необходимую для успешной жизни и работы в 

условиях становящегося информационного общества способность учащихся использовать 

информационные и коммуникационные технологии для доступа к инфор-мации, для её поиска, 

организации, обработки, оценки, а также для её создания и передачи/распространения. 

Информационные и коммуникационные технологии приме-няются в самых разных областях, в 

том числе довольно узких и специфических, таких, как создание схем вышивки или рамочек для 

фотографий. 

 В ООП ООО МБОУ « Бековская ООШ»  основное внимание уделяется способностям 

учащихся использовать информационные и коммуникационные технологии при выпол-нении 

универсальных учебных действий: 

 познавательных:  
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 поиск и организация информации, применение интеллект-карт (Mind maps), 

моделирование, проектирование, хранение и обработка больших объемов данных; 

 регулятивных:  

 управление личными проектами, организация времени (Time mana-gement); 

 коммуникативных:  

 непосредственная коммуникация: общение в сети, выступление с компьютерным 

сопровождением, 

 опосредованная коммуникация: создание документов и печатных изданий, 

создание мультимедийной продукции, создание электронных изданий. 

По каждому из перечисленных направлений умение выполнять что-либо с применением 

средств ИКТ включает умение выполнять это действие в принципе и уже затем делать это с 

применением ИКТ. Формируя ИКТ-компетентность школьников особое внимание уделяется не 

сугубо компьютерно-инструментальной стороне вопроса, а более эффективному и 

результативному выполнению того или иного действия. Например, обучая публичным 

выступлениям с компьютерным сопровождением, рекомендуется концентрировать внимание не на 

технологических нюансах подготовки презентации, а повышении эффективности и 

результативности самого выступления вследствие при-менения компьютерной поддержки. 

В учебном процессе можно выделить следующие основные формы организации 

формирования  ИКТ-компетентности: 

 на уроках информатики с последующим применением сформированных умений в 

учебном процессе на уроках и во внеурочной деятельности; 

 при информатизации традиционных форм учебного процесса, в том числе при 

участии школьников в процессе информатизации (создание электронных пособий): 

 тесты; 

 виртуальные лаборатории; 

 компьютерные модели; 

 электронные плакаты; 

 типовые задачи в электронном представлении. 

 при работе в специализированных учебных средах; 

 при работе над проектами и учебными исследованиями: 

 поиск информации; 

 исследования; 

 проектирование; 

 создание ИКТ-проектов; 

 оформление, презентации. 

 при включении в учебный процесс элементов дистанционного образования. 

По отношению к процессу формирования ИКТ-компетентности уроки ин-форматики 

рассматриваются как средство стартового освоения средств ИКТ для последующего применения 

их в учебном процессе. Кроме того, уроки информатики помогут школьникам перевести стихийно 

складывавшиеся умения применения средств ИКТ на более высокий уровень. 

        Обычные контрольные заменяются компьютерным тестированием, остаются неиз-менными 

типичные исследовательские задания в лабораторных работах, но уже в вир-туальных 

лабораториях, место бумажных плакатов заменяют электронные анимирован-ные и 

мультимедийные. 

Работа в специализированных учебных средах организационно проходит точно так же, 

как и традиционные формы учебного процесса – в учебном классе во время урока. Как и при 

информатизации традиционных форм урока, возможно перенесение занятий в компьютерный 

класс, если нет возможности обеспечить наличие компьютеров в обычном классе постоянно или 

на время проведения урока. Основное отличие работы в специ-ализированных учебных средах от 
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традиционной формы обучения – это изменение вида деятельности школьников, увеличение доли 

исследовательских заданий и, соответст-венно, исследовательских действий школьников 

широкополосного доступа в Интернет возможно применение в учебном процессе онлайновых 

специализированных учебных сред. 

Очень хорошие возможности для формирования ИКТ-компетентности 

предоставляют менее традиционные формы учебной деятельности: проекты и учебные 

исследования. Они проводятся в основном вне уроков, работа над ними может проходить после 

уроков на школьных компьютерах или с применением домашних компьютеров. 

При работе над проектами и учебными исследованиями применение средств ИКТ 

естественно и зачастую просто необходимо. Поиск информации, обработка результатов 

исследований, оформление отчетов, проведение защит и презентаций – это всё типовые этапы 

проектных и исследовательских работ, требующие овладения средствами ИКТ. Частный, но 

важный вид ИКТ-проектов – самостоятельная разработка школьниками под руководством 

учителей ИКТ-продукции для информатизации традиционных форм учебного процесса: тестов, 

электронных плакатов и других электронных образовательных ресурсов. 

Включение элементов дистанционного обучения в учебный процесс ограничено 

необходимостью подключения к учебному процессу школы дополнительных препода-вательских 

кадров, оценивающих учебные достижения обучаемых дистанционно и уп-равляющих ходом 

обучения, что может привести к необходимости дополнительного финансирования. Если же 

говорить о массовом применении элементов дистанционного обучения в школьном учебном 

процессе, то скорее речь может идти об автоматизи-рованных фрагментах учебных курсов, 

реализующих технологии программированного обучения. 

 1.2.3.4. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов их   

использования. 

Элементы ИКТ-

компетентности 

Описание инструментов их использования 

Обращение с ИКТ-

устройствами 

 Включение и выключение компьютеров и других средств ИКТ. 

 Освоение базовых операций с компьютером и другими 

средствами ИКТ. 

 Определение оборудования, установленного в компьютере. 

 Работа в файловом менеджере. 

 Создание файлов и папок. 

 Установка и удаление программ. 

Создание 

документов и 

печатных изданий 

 Создание и редактирование текстовых документов. 

 Изменения начертания, размера шрифта, гарнитуры, 

выравнивание абзацев. 

 Размещение и оформление в документах элементов страницы: 

заголовки, текст, эпиграфы, иллюстрации. 

 Редактирование иллюстраций. 

 Оформление и редактирование ячеек, строк и столбцов 

таблицы. 

 Создание и оформление схем. 

 Создание и применение стилей. 

 Создание сносок, колонок. 

Создание 

мультимедийной 

продукции 

 Создание изображений для различных целей. 

 Редактирование размера и разрешения изображения. 

 Изменение композиции фотографии. 

 Коррекция тонового и цветового баланса изображения. 

 Ретуширование дефектов различными способами. 

 Создание видеофильмов для различных целей. 
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 Применение кодеков и форматов. 

 Создание сценариев и выполнение раскадровки. 

 Отбор видеофрагментов или изображений для проекта. 

 Использование переходов при монтаже. 

 Добавление титров разного вида. 

 Подбор и применение видеоэффектов. 

 Выбор и добавление в проект звука. 

Создание 

электронных 

изданий 

 Создание собственных веб-страниц и редактирование 

существующих. 

 Ориентирование в многообразии стилей оформления веб-

страниц. 

 Превращение эскиза будущей веб-страницы в html-документ. 

 Оформление веб-страниц с использованием таблиц. 

 Иллюстрирование веб-страниц. 

 Создание навигации между несколькими страницами. 

 Оформление веб-страниц с помощью каскадных таблиц стилей 

(CSS). 

Общение в сети 

Интернет 

 Создание своего образа в сети Интернет. 

 Соблюдение правил сетевого общения. 

 Реагирование на опасные ситуации; 

 Ведение беседы в заданном формате; 

 Умение придерживаться темы; 

 Распознавание провокаций и попыток манипуляции со стороны 

собеседников. 

Выступление с 

компьютерным 

сопровождением 

 Сбор и структурирование материал, продумывание плана и 

сценария выступления. 

 Систематизация информации, представление различных точек 

зрения и своего взгляда по теме выступления. 

 Создание дизайна и цветовой схемы, соответствующих теме. 

 Использование библиотеки шаблонов оформления и создание 

своего авторского стиль оформления. 

 Создание презентации, подготовка для нее текста, рисунков, 

анимации, видео, диаграмм, таблиц. Импортирование объектов 

из других приложений. 

 Оснащение презентации удобной навигацией, в том числе для 

ответов на вопросы (управляющие кнопки, гиперссылки). 

 Знание и применение правил верстки материала на странице. 

 Создание оглавления с гиперссылками и списка литературы. 

 Управление сменой слайдов на экране проектора 

автоматически и вручную. 

Поиск информации 

 

 Постановка информационной задачи. 

 Определение источников информации. 

 Осуществление поиска с помощью специальных средств. 

 Систематизация получаемой информации в процессе поиска и 

ознакомления. 

 Решение задачи с помощью полученной информации. 

 Организация найденной информации 
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Моделирование  Построение информационной модели. 

 Проведение численного эксперимента. 

 Визуализация полученных данных. 

 Исследование модели. 

 Выдвижение гипотез. 

 Совершенствование модели. 

 Математические и статистические вычисления в процессе 

моделирования. 

 Поиск решения в процессе моделирования. 

Хранение и 

обработка больших 

объемов данных 

 Структурирование информации посредством таблиц. 

 Составление запросов к табличным базам на выборку 

информации. 

 Составление запросов для получения количественных 

характеристик данных. 

 Составление запросов на добавление, модификацию и удаление 

данных. 

 Использование визуального конструктора запросов. 

 Самостоятельное проектирование базы данных. 

Управление 

личными проектами 

 Постановка целей и их достижение. 

 Определение последовательности выполнения дел. 

 Планирование текущей деятельности, включая учебную. 

 Различение мечты и цели и превращение. 

 Классификация текущих задач по критериям 

важности/срочности, жесткости/гибкости. 

 Планирование пути реализации личных проектов, выделение в 

больших задачах подзадач. 

 Организация списка текущих. 

 Использование компьютерных инструментов для планирования 

дел и повышения интенсивности и качества умственного труда. 

 

        1.2.3.5.  Общие принципы  формирования ИКТ-компетентности   

                                 в    предметных областях. 

Общий принцип формирования ИКТ-компетентности состоит в том, что и кон-кретные 

технологические умения и навыки и универсальные учебные действия, по воз-можности, 

формируются в ходе их применения, осмысленного с точки зрения учебных за-дач, стоящих перед 

учащимся в различных предметах. 

Начальные технические умения формируются в начальной школе в курсе Технологии и 

Информатики. В частности, именно там учащиеся получают общие представления об устройстве и 

принципах работы средств ИКТ, технике безопасности, эргономике, расходуемых материалах, 

сигналах о неполадках. Решаемые при этом задачи, выполняемые задания носят 

демонстрационный характер. Существенное значение для учащихся играет именно новизна и факт 

самостоятельно полученного результата. 

Начальные умения, относящиеся к видео- и аудио- записи и фотографии фор-мируются в 

области Искусства. В этой области учащиеся получают представление о передаче содержания, 

эмоций, об эстетике образа. Важную роль играют синтетические жанры, например, рисованная и 

натурная мультипликация, анимация. Существенным фактором оказывается возможность 

улучшения, совершенствования своего произведения. 

В области Естествознания (окружающего мира) наибольшую важность имеет качество 

воспроизведения существенных с точки зрения анализа явления деталей, соче-тание 

изобразительной информации с измерениями. 
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Перечисленные положения применимы при формирования ИКТ- компетентности и в 

начальной и в основной школе. 

При этом освоение ИКТ в рамках образовательных областей Искусства и Тех-нологии, 

при всей возможной вариативности программ этих предметов не должно под-менять работу с 

материальными технологиями и в нецифровой среде. Доля учебного времени, где работа идет 

только в цифровой среде,  не должна превышать 35% в Техно-логии и 25% в Искусстве (не 

включая использование ИКТ для цифровой записи аудио и видео и использование цифровых 

музыкальных инструментов при «живом» исполнении). 

Курс Информатики в 7-9-х классах основной школы подводит итоги форми-рования ИКТ-

компетентности учащихся, систематизирует и дополняет имеющиеся у учащихся знания, дает их 

теоретическое обобщение, вписывает конкретную техно-логическую деятельность в 

информационную картину мира. Он может включать подго-товку учащегося к тому или иному 

виду формальной аттестации ИКТ-компетентности.  

Роль учителя информатики  может дополняться ролью ИКТ-координатора, методиста по 

применению ИКТ в образовательном процессе, осуществляющего кон-сультирование 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, иероглиф, 

рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, 

энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение 

квалифицированным клавиатурным письмом. 

Литература Работа с мультимедиасообщениями (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. Поиск 

информации для проектной деятельности на материале худо-жественной 

литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 

Английский язык Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); 

выступление с сообщением. Создание небольшого текста на ком-пьютере. 

Фиксация собственной устной речи на иностранном языке в цифровой форме 

для самокорректировки, устное  выступление в со-провождении аудио- и 

видеоподдержки. Восприятие и понимание ос-новной информации в 

небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных 

компьютерными способами коммуникации. Ис-пользование компьютерного 

словаря, экранного перевода отдельных слов. 

Математика  Применение математических знаний и представлений, а также методов 

информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения 

математических знаний и информатических подходов в повседневных 

ситуациях. Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с 

текстами, таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение 

необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), 
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объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для 

образования и выделения совокупностей. Пред-ставление причинно-

следственных и временных связей с помощью це-почек. Работа с простыми 

геометрическими объектами в интеракти-вной среде компьютера: 

построение, изменение, измерение, сравнение геометрических объектов. 

География 

Биология  

Химия  

Физика  

История, 

Обществознание 

Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с использо-ванием 

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 качес-тве 

отчёта о проведённых исследованиях. Использование компьютера при 

работе с картой (планом территории, лентой времени), добавление ссылок в 

тексты и графические объекты. 

Информатика  Знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: назначение, 

правила безопасной работы. Приобретение опыта работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофра-

гментами; сохранение результатов своей работы.  Овладение квали-

фицированным клавиатурным письмом. Знакомство с основными правилами 

оформления текста на компьютере, основными инстру-ментами создания и 

простыми видами редактирования текста. Ис-пользование 

полуавтоматического орфографического контроля. Овла-дение приёмами 

поиска и использования информации, работы с дос-тупными электронными 

ресурсами. Знакомство с простыми графи-ческим и растровым редакторами 

изображений, освоение простых форм редактирования изображений: 

поворот, вырезание, изменение контрастности, яркости, вырезание и 

добавление фрагмента, изменение последовательности экранов в слайд-шоу. 

Создание творческих гра-фических работ, видеосюжетов, натурной 

мультипликации и ком-пьютерной анимации с собственным озвучиванием, 

музыкальных про-изведений, собранных из готовых фрагментов и 

музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ. 

 

           1.2.3.6.  Оценка ИКТ-компетентности обучающихся и педагогов. 

          Основной формой оценки сформированности ИКТ - компетентности обучающихся является 

многокритериальная экспертная оценка текущих работ и цифрового портфолио по всем 

предметам. Наряду с этим учащиеся могут проходить текущую аттестацию на освоение 

технических навыков, выполняя специально сформированные учебные задания, в том числе – в 

имитационных средах. Важно, чтобы эти задания не становились основной целью формирования 

ИКТ-компетентности. Оценка качества выполнения задания в ими-тационной среде может быть 

автоматизирована.  

Примерная основная образовательная программа основного общего образования  пред-

полагает  три основных уровня развития информационной  среды  образовательного 

учреждения: 
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 пользовательский  уровень – обеспечение доступа к различным информацион-ным 

ресурсам школьников, учителей, родителей, администрации образователь-ного 

учреждения; 

 ресурсный  уровень – формирование информационной ресурсной базы образо-

вательного процесса в медиацентре, предметных информационных центрах (учебных 

кабинетах и лабораториях), в специальном хранилище на сервере образовательного 

учреждения; 

регламентирующий уровень – формирование  системы накопления и распреде-ления 

ресурсов внутри информационной среды учреждения, обеспечение об-щего доступа к 

внешним информационным ресурсам. 

Требования к тестовым заданиям можно сформулировать следующим образом: 

 любое тестовое задание дается в виде описания жизненной ситуации (сценарий за-дания). 

Это делается специально, для того чтобы сымитировать реальную среду, в которой 

учащемуся приходится решать аналогичные задачи; 

 особое внимание необходимо сделать на объем текста, который учащийся должен прочесть 

и переработать при выполнении задания. По данным Министерства образования и науки 

РФ, средний девятиклассник функционально читает текст со скоростью 200 слов в минуту.  

 выполнение задания не требует знаний по конкретной школьной дисциплине: соде-ржание 

заданий построено на общекультурных вопросах, «житейских» ситуациях и т.д. 

         При определении компетентности школьников в области использования ИКТ акцент 

делается на оценке сформированности соответствующих обобщенных позна-вательных навыков 

(умственных навыков высокого уровня). Для оценки сформи-рованности таких навыков 

необходим специализированный инструмент, который позво-ляет оценить демонстрируемые 

школьниками способности работать с информацией в ходе решения специально подобранных 

задач (в контролируемых условиях), автоматизировать процедуру оценки уровня ИКТ-

компетентности учащихся и учителей. Процедура проведения измерений ИКТ-компетентности 

называется тестированием. В ходе этой процедуры учащиеся выполняют последовательность 

контрольных заданий, которые в совокупности образуют тест. Тексты (или описания) заданий 

естественно называть контрольно-измерительными материалами (КИМ). Тест состоит, как 

правило, из нескольких типов заданий. Будучи встроены в программную оболочку инструмента, 

задания превращаются в автоматизированный тест. 

        ИКТ-компетентность педагогов может оцениваться через экспертную оценку раз-работок 

их уроков. Для отдельной темы (отдельного занятия) в поурочном планировании выделяются 

компоненты учебной деятельности учащихся, в которых активно испо-льзуются средства ИКТ: 

подготовка сообщения, поиск информации в интернете, видеофиксация наблюдаемых процессов, 

проведение эксперимента с цифровой фиксацией и обработкой данных и т.д.  

       После проведения темы (занятия) осуществляется сравнение с планом реального активного 

использования ИКТ каждым учащимся (как правило, не имеется в виду ответ на задания с 

выбором ответа, слушание лекции педагога с аудио-, видеосопровождением).  Вычисляется доля 

(процент) информатизации темы усреднением по учащимся. Показатель по курсу вычисляется 

усреднением по времени. Показатель по об-разовательному учреждению вычисляется 

усреднением по курсам  (с учетом временных весов курсов). 

         Одним из значительных преимуществ (и в работе педагога 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 возникающие по ходу дела ошибки, меняет 

структуру продукта, добавляет новые ссылки, расширяет 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», 
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превращается в коллегу по работе, который дает совет, как что-то сделать лучше, изменить к 

лучшему. Учащийся при этом формирует способность учитывать мнение других, а постепенно 

формирует и большую рефлексивность, самокритичность, объективность и эмпатию в оценке 

работы другого, а также умение учиться новому.  

      В целом, информационная и коммуникационная компетентность школьников в данной  

программе определяется как способность учащихся использовать информационные и 

коммуникационные технологии для доступа к информации, ее поиска-определения, инте-грации, 

управления, оценки, а также ее создания продуцирования и передачи сообщения, которая 

достаточна для того, чтобы успешно жить и трудиться в условиях инфор-мационного 

общества, в условиях экономики, которая основана на знаниях.  

      Необходимо отметить, что формирование информационной и коммуникационной 

компетентности рассматривается не только (и не столько) как формирование технологических 

навыков. Одним из результатов процесса информатизации школы должно стать появление у 

учащихся способности использовать современные информационные и коммуникационные 

технологии для работы с информацией, как в учебном процессе, так и для иных потребностей.  

 Планируемые результаты формирования и  развития компетентностей обучающихся 

в области  использования ИКТ. 

 ВЫПУСКНИК НАУЧИТСЯ: 

КЛАСС РЕЗУЛЬТАТ УЧЕБНЫЙ 

ПРЕДМЕТ 

Обращение с устройствами ИКТ 

5-6 подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным 

сетям, использовать аккумуляторы; 

правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в 

операционную систему и завершать работу с ней, выполнять 

базовые действия с экранными объектами (перемещение курсора, 

выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

осуществлять информационное подключение к ло-кальной сети и 

глобальной сети Интернет; 

выводить информацию на бумагу, правильно обра-щаться с 

расходными материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гиги-ены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами 

ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с различными 

экранами. 

Технология, 

Информатика, а 

также во внеуроч-

ной и внешко-

льной деятельно-

сти. 

 

7 • входить в информационную среду образовательного 

учреждения, в том числе через Интернет, размещать в 

информационной среде различные информационные объекты; 

8 • соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, уст-ройства 

сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и 

т. д.) с использованием проводных и бес-проводных технологий; 

Фиксация изображений и звуков 
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8 • осуществлять фиксацию изображений и звуков в хо-де 

процесса обсуждения, проведения эксперимента, при-родного 

процесса, фиксацию хода и результатов про-ектной деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при 

организации фиксации, выделять для фиксации от-дельные 

элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации 

существенных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации 

изображений и звуков в соответствии с поставленной це-лью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с ис-

пользованием возможностей специальных компью-терных 

инструментов, создавать презентации на основе цифровых 

фотографий; 

Искусство, 

Русский язык, 

Иностранный язык, 

Физическая 

культура, 

Естествознание, а 

также во 

внеурочной 

деятельности. 

 

9 • проводить обработку цифровых звукозаписей с ис-

пользованием возможностей специальных компьютер-ных 

инструментов, проводить транскрибирование ци-фровых 

звукозаписей; 

• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж от-снятого 

материала с использованием возможностей спе-циальных 

компьютерных инструментов. 

Создание письменных сообщений 

5-6 • создавать текст на русском языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание 

сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в 

соответствии с его смыслом средствами тек-стового редактора; 

Русский язык, 

Иностранный язык, 

Литература, 

История. 

 

7 • создавать текст на основе расшифровки аудиоза-писи, в том 

числе нескольких участников обсуждения, осуществлять 

письменное смысловое резюмирование вы-сказываний в ходе 

обсуждения; 

8 • использовать средства орфографического и син-

таксического контроля русского текста и текста на ино-странном 

языке. 

Создание графических объектов 

5-6 • создавать различные геометрические объекты с 

использованием возможностей специальных компью-терных 

инструментов; 

• создавать графические объекты проведением рукой про-

извольных линий с использованием специализированных 

Технология, 

Обществознание, 

География, 

История, 

Математика. 
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компьютерных инструментов и устройств 

7 • создавать диаграммы различных видов (алгори-тмические, 

концептуальные, классификационные, органи-зационные, родства 

и др.) в соответствии с решаемыми задачами; 

8 • создавать специализированные карты и диаграммы: 

географические, хронологические; 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

9 • использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

• использовать клавишные и кинестетические син-тезаторы; 

• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

 

Искусство, а также 

во внеурочной 

деятельности. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

5-6 • формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое 

описание сообщения; цитировать фрагменты со-общения; 

Технология, 

Литература, 

Русский язык, 

Иностранный язык, 

Искусство 

7 • избирательно относиться к информации в окру-жающем 

информационном пространстве, отказываться от потребления 

ненужной информации. 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них 

структуры, элементов и фрагментов;  

• использовать при восприятии сообщений внут-ренние и 

внешние ссылки; 

8 • организовывать сообщения в виде линейного или 

включающего ссылки представления для самостоятель-ного 

просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграм-мами 

(алгоритмические, концептуальные, классифика-ционные, 

организационные, родства и др.), картами (географические, 

хронологические) и спутниковыми фо-тографиями, в том числе в 

системах глобального пози-ционирования; 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

5-6 • использовать возможности электронной почты для 

информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием воз-

можностей Интернет; 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и 

права; с уважением относиться к частной информации и 

информационным правам других людей; 

На всех предметах, 

а также во 

внеурочной 

деятельности. 
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7 • осуществлять образовательное взаимодействие в 

информационном пространстве образовательного учре-ждения 

(получение и выполнение заданий, получение ко-мментариев, 

совершенствование своей работы, форми-рование портфолио); 

8 • выступать с аудио-, видеоподдержкой, включая вы-

ступление перед дистанционной аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудио-, видеофорум, текстовый 

форум) с использованием возможностей Ин-тернет; 

Поиск и организация хранения информации 

5-6 • использовать различные приёмы поиска ин-формации в 

Интернете, поисковые сервисы, строить за-просы для поиска 

информации и анализировать ре-зультаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на пер-сональном 

компьютере, в информационной среде учреж-дения и в 

образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе 

электронные, каталоги для поиска необходимых книг; 

История, 

Литература, 

Технология, 

Информатика 

7 • искать информацию в различных базах данных, создавать и 

заполнять базы данных, в частности ис-пользовать различные 

определители; 

• формировать собственное информационное про-странство: 

создавать системы папок и размещать в них нужные 

информационные источники, размещать ин-формацию в 

Интернет; 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

7 • вводить результаты измерений и другие цифровые данные 

для их обработки, в том числе статистической и визуализации; 

• строить математические модели;  

• проводить эксперименты и исследования в ви-ртуальных 

лабораториях по естественным наукам, ма-тематике и 

информатике; 

Естественные 

науки, 

Обществознание, 

Математика 

 

Моделирование, проектирование и управление 

5-6 • проектировать и организовывать свою инди-видуальную и 

групповую деятельность, организовывать своё время с 

использованием ИКТ. 

естественные 

науки,  Технология, 

Математика, 

Информатика, 

Обществознание 

 

7 • моделировать с использованием виртуальных кон-

структоров; 

8 • конструировать и моделировать с использованием 

материальных конструкторов с компьютерным упра-влением и 
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обратной связью; 

9 • моделировать с использованием средств прог-

раммирования; 

Выпускник получит возможность научиться: 

Класс результат предметы 

Обращение с устройствами ИКТ 

5-9 • осознавать и использовать в практической 

деятельности основные психологические особе-

нности восприятия информации человеком; 

Технология, Информатика, а 

также во внеурочной и внешкольной 

деятельности. 

Фиксация изображений и звуков 

8-9 • различать творческую и техническую 

фиксацию звуков и изображений; 

• использовать возможности ИКТ в твор-

ческой деятельности, связанной с искусством; 

• осуществлять трёхмерное сканирование; 

Искусство, Русский язык, 

Иностранный язык, Физическая 

культура, Естествознание, а также во 

внеурочной деятельности 

Создание письменных сообщений 

8-9 • создавать текст на иностранном языке с 

использованием слепого десятипальцевого кла-

виатурного письма; 

• использовать компьютерные инструмен-

ты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 

Русский язык, Иностранный 

язык, Литература, История. 

 

Создание графических объектов 

8 • создавать мультипликационные фильмы; 

• создавать виртуальные модели трёхмерных 

объектов 

Технология, Обществознание, 

География, История, Математика 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

9 • использовать музыкальные редакторы, 

клавишные и кинетические синтезаторы для 

решения творческих задач. 

 

Искусство,  во внеурочной 

деятельности. 

 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

7-8 • проектировать дизайн сообщений в 

соответствии с задачами и средствами доставки; 

• понимать сообщения, используя при их 

Технология, Литература, Русский 

язык, Иностранный язык, Искусство 
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восприятии внутренние и внешние ссылки, 

различные инструменты поиска, справочные 

источники (включая двуязычные). 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

7-8 • взаимодействовать в социальных сетях, 

работать в группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных обра-

зовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнёрами с использо-

ванием возможностей Интернет (игровое и теа-

тральное взаимодействие); 

На всех предметах, а также во 

внеурочной деятельности 

Поиск и организация хранения информации 

7 • создавать и заполнять различные опреде-

лители; 

• использовать различные приёмы поиска ин-

формации в Интернете в ходе учебной дея-

тельности; 

История, Литература, Технология, 

Информатика 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

7 • проводить естественно-научные и социа-

льные измерения, вводить результаты изме-

рений и других цифровых данных и обра-

батывать их, в том числе статистически и с по-

мощью визуализации; 

• анализировать результаты своей деятель-

ности и затрачиваемых ресурсов. 

Естественные науки, 

Обществознание, Математика 

 

Моделирование, проектирование и управление 

8-9 • проектировать виртуальные и реальные 

объекты и процессы, использовать системы 

автоматизированного проектирования. 

Естественные науки,  

Технология, Математика, 

Информатика, Обществознание 

 

Планируемые результаты реализации программы.  

При освоении личностных действий формируется: 

• критическое отношение к информации и избирательности её восприятия; 

• уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 

• основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

• оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 

• использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для оценки и 

коррекции выполненного действия; 
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• создание цифрового Портфолио учебных достижений учащегося. 

         При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

• поиск информации; 

• фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

• структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

• создание простых медиа сообщений; 

• построение простейших моделей объектов и процессов. 

        ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универ-

сальных учебных действий. Для этого используются: 

• обмен гипермедиа сообщениями; 

• выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

• фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

• общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум). 

 

                    1.2.4. Предметные результаты освоения основной     

           образовательной    программы   основного общего образования.  

         Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования с учетом общих требований Федерального государственного образо-вательного 

стандарта основного общего образования и специфики изучаемых предметов, входящих в состав 

предметных областей, должны обеспечивать успешное обучение на следующей ступени общего 

образования. 

1. Русский язык.  

Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки 

текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, 

сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и 

речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 
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 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении 

формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими 

нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, 

уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

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

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения 

и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, 

доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 
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 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

 

2. Литература.  

 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа 

(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, 

важные для человечества в целом); 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской 

культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать 

свое досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

воплощающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 

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

восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, 

формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе основной школы (в 

скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в этих классах можно уже 

проводить контроль сформированности этих умений): 

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

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

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

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

оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

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

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

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

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений (7–9 кл.); 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные 

произведения разных жанров (8–9 кл.); 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

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

уровне);  
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 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом 

классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как 

инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в 

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

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления 

плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-

творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под 

руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для организации 

дискуссии  (в каждом классе – на своем уровне); 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 

точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (5-9 

класс);  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); пользоваться 

каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (5–9 кл.) 

(в каждом классе – на своем уровне). 

 

Устное народное творчество 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, 

традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять 

фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, 

мультипликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования представлений о 

русском национальном характере; 

• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, видеть черты 

национального характера своего народа в героях народных сказок и былин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать 

фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный 

рисунок устного рассказывания; 

• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных 

элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок художественные приёмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять жанровую 

разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами,  явлениями, 

действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного 

идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и своего народов); 
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 рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой выбор; 

 сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные линии; 

 сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и сказание), 

определять черты национального характера;  

 выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного 

чтения, руководствуясь конкретными целевыми уста-новками; 

 устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне тематики, 

проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

 

3. Иностранный  язык ( на примере английского языка). 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится  

 вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться  

 брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о 

своём городе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную наг-лядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; комментировать факты из 

прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё отношение к 

прочитанному/прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

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

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 выделять основную мысль в воспри-нимаемом на слух тексте;  

 отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова; 

 игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 

содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, соде-ржащих 

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

аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на 

изученном языковом материале; 

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

словообразовательным элементам, по контексту;  

 игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста;  

 пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

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

языка; 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться:  

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

высказываниях; 

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 выражать модальные значения, чувства иэмоции с помощью интонации;  

 различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография 

Выпускник научится: правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться: сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

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

тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

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

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

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

словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в соответствии 

с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики 

основной школы; находить различия между явлениями синонимии и антонимии;  

 распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам (артиклям, 

аффиксам и др.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

 различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

  распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определённом порядке (We moved to a new house last year);  

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

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

 сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

 косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем 

времени; 

  имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу и 

исключения; 

  имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

  личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные  вопросительные 

местоимения; 

  имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные 

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

little/a little); 

  количественные и порядковые числительные; 

  глаголы в наиболее употребительных временны2х формах действительного залога: Present 

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

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

  различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be 

going to, Present Continuous; 

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

school party); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчинённые предло-жения с придаточными: времени с союзами for, since, 

during; цели с союзом so that; 

 условия с союзом unless;  

 определительными с союзами who, which, that; 

 распознавать в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither … 

nor; 

 распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II — If I were you, 

I would start learning French); 

 использовать в речи глаголы во х формах действительного залога: Past Perfect, Present Perfect 

Continuous, Future-in-the-Past; 
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 употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: Future Simple Passive, Present 

Perfect Passive; 

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

4. Второй иностранный язык (на примере немецкого языка) 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

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

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

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

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

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

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

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

слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

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

ключевые слова/план/вопросы; 

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

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и аргументировать 

свое отношение к прочитанному/прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

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

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

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

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

количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 
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 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, представленную в 

явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

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

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

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 

30–40 слов, включая адрес); 

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

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

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

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

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 

 писать электронное письмо зарубежному другу в ответ на электронное письмо-стимул; 

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

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

диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

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

предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный 

знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
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 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, 

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

фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

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

тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

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

в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии 

в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

 глаголы при помощи аффиксов ;  

 имена существительные при помощи суффиксов;  

 имена прилагательные при помощи аффиксов ; 

 наречия при помощи суффикса ; 

 имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксов ; 

 числительные при помощи суффиксов . 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

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

целостности; 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться 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) вопросительные (общий, 
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специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной 

и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным ; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами ; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем 

и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера; 

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

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

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

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и 

их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие 

количество ; наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные 

по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога; 

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

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом ; цели с 

союзом so that; условия с союзомs; определительными с союзами ; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами ; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями ; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на ; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном 

порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного глагола; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога ; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы ; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

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

функций и употреблять их в речи; 
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 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное»  и 

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

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения 

основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

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

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

5.  История России. Всеобщая история  

История Древнего мира 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и 

государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках 

Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, 

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устрой-ства древних 

обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», 

«метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп насе-ления в древневосточных и 

античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований 

людей в древности; 

•объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства памятников древней 

культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искус-ства; 

•давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 давать характеристику общественного строя древних государств;  

 сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия;  

 видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

 высказывать суждения о значении и месте исто-рического и культурного наследия древних 

обществ в мировой истории. 

История Средних веков 

Выпускник научится: 
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• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и развития 

Русского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и 

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

передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках 

Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на 

Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений и 

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

средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о 

мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие 

черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «цент-рализованное 

государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних ве-ков. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневековья 

(Русь, Запад, Восток);  

 сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия; 

 составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памятников 

средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чём заключаются их  художественные 

достоинства и значение. 

История Нового времени 

Выпускник научится: 

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

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

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах 

важнейших событий, направлениях значительных передвижений — походов, завоеваний, 

колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и 

других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополните-льной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития 

России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия 

«монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития обще-ственного движения 

(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных 

ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 
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• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и все-общей 

истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимо-действий между 

народами и др.); 

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

ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, других государств в Новое время;  

 использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 

(определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.);  

 сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чём заключались общие 

черты и особенности;  

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

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

Новейшая история 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей эпохи, 

характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ — начала XXI в.; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории России (СССР) и 

других государств в ХХ — начале XXI в., значительных социально-экономических процессах и 

изменениях на политической карте мира в новейшую эпоху, местах крупнейших событий и др.; 

• анализировать информацию из исторических источников текстов, материальных и 

художественных памятников новейшей эпохи; 

• представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни людей 

различного социального положения в России и других странах в ХХ — начале XXI в.; б) 

ключевые события эпохи и их участников; в) памятники материальной и худо-жественной 

культуры новейшей эпохи; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополните-льной 

литературе; 

• раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития России и 

других стран, политических режимов, международных отношений, развития культуры в ХХ — 

начале XXI в.; 

• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в России и 

других странах (реформы и революции, войны, образование новых государств и др.); 

• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в новейшую 

эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать исто-рические ситуации и 

события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ — начала 

XXI в. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, других государств в ХХ — начале XXI в.;  

 применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 

(определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.);  

 осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литературе, 

электронных материалах, систематизировать и представлять её в виде рефератов, презентаций и 

др.; 

 проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, города, края в ХХ 

— начале XXI в. 
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6. Обществознание 

Человек в социальном измерении 

Выпускник научится: 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы, 

характеризовать основные этапы социализации, факторы становления лич-ности; 

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные 

критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах показывать опасность пагубных 

привычек, угрожающих здоровью; 

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных периодов жизни 

человека возможности и ограничения каждого возрастного периода; 

• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и 

конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и 

отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему отношению к людям 

старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 

• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами комму-

никативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания человека и 

общества. 

Выпускник получит возможность научиться: формировать положительное отношение к 

необходимости соблюдать здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в 

соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности; использовать элементы причинно-

следственного анализа при характеристике социальных параметров личности; описывать реальные 

связи и зависимости между воспитанием и социализацией личности. 

Ближайшее социальное окружение 

Выпускник научится: 

• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение семейных 

традиций и обычаев; 

• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения семейных конфликтов; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и инте-ресов детей, 

оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать социальную информацию о 

государственной семейной политике из адаптированных источников раз-личного типа и знаковой 

системы. 

Выпускник получит возможность научиться: использовать элементы причинно-след-ственного 

анализа при характеристике семейных конфликтов. 

Общество — большой «дом» человечества 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ; 

• характеризовать направленность развития общества, его движение от одних форм общественной 

жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

• применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации соб-ственных 

суждений, касающихся многообразия социальных групп и социальных различий в обществе; 
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• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситу-ациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 

Выпускник получит возможность научиться: наблюдать и характеризовать явления и события, 

происходящие в различных сферах общественной жизни; объяснять взаимо-действие социальных 

общностей и групп; выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 

характеризовать основные направления общественного раз-вития. 

Общество, в котором мы живём 

Выпускник научится: 

• характеризовать глобальные проблемы современности; 

• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 

• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Российской Федерации, 

основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией Российской Федерации; 

• формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного гражданина 

страны; 

• находить и извлекать информацию о положении России среди других государств мира из 

адаптированных источников различного типа. 

Выпускник получит возможность научиться: характеризовать и конкретизировать фактами 

социальной жизни изменения, происходящие в современном обществе; показывать влияние 

происходящих в обществе изменений на положение России в мире. 

Регулирование поведения людей в обществе 

Выпускник научится: 

• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах регулирования 

общественных отношений, усвоенные способы познавательной, комму-никативной и 

практической деятельности для успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения 

типичных социальных ролей нравственного человека и достойного гражданина; 

• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного 

на уважении к закону и правопорядку; 

• критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полу-ченные 

данные; применять полученную информацию для определения собственной по-зиции по 

отношению к социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и поступков других 

людей с нравственными ценностями и нормами поведения, уста-новленными законом; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопре-делению в 

системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, само-контролю. 

Выпускник получит возможность научиться: использовать элементы причинно-след-ственного 

анализа для понимания влияния моральных устоев на развитие общества и человека; 

моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, консти-туционных прав и 

обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и правовую оценку; 

оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в их становление 

и развитие. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного 

на уважении к закону и правопорядку; 

• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права собс-твенности; 

права и обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности и ответственность 
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работника и работодателя; предусмотренные гражданским правом Российской Федерации 

механизмы защиты прав собственности и разрешения гра-жданско-правовых споров; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, се-мейными, 

трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях опре-делять признаки 

правонарушения, проступка, преступления; 

• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридической 

ответственности несовершеннолетних; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из доступных 

источников, систематизировать, анализировать полученные данные; при-менять полученную 

информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами 

поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: оценивать сущность и значение право-порядка и 

законности, собственный возможный вклад в их становление и развитие; осознанно содействовать 

защите правопорядка в обществе правовыми способами и средствами; использовать знания и 

умения для формирования способности к личному самоопределению, самореализации, 

самоконтролю. 

Мир социальных отношений 

Выпускник научится: 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основ-ные 

социальные группы современного общества; на основе приведённых данных рас-познавать 

основные социальные общности и группы; 

• характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать их 

сущностные признаки; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики российского государства; 

• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных изменений в 

нашем обществе, аргументировать свою позицию; 

• характеризовать собственные основные социальные роли; 

• объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального института в обществе; 

• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе научных 

публикаций по вопросам социологии, необходимую информацию, преобразовывать её и 

использовать для решения задач; 

• использовать социальную информацию, представленную совокупностью статисти-ческих 

данных, отражающих социальный состав и социальную динамику общества; 

• проводить несложные социологические исследования. 

Выпускник получит возможность научиться: использовать понятия «равенство» и «со-

циальная справедливость» с позиций историзма; ориентироваться в потоке информации, 

относящейся к вопросам социальной структуры и социальных отношений в современном 

обществе; адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, 

получаемую из различных источников. 

Политическая жизнь общества 

Выпускник научится: 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать полномочия и 

компетенцию различных органов государственной власти и управления; 

• правильно определять инстанцию (государственный орган), в который следует обра-титься для 

разрешения той или типичной социальной ситуации; 

• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества 

демократического политического устройства; 

• описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на примерах прошлого 

и современности; 
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• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, основные 

проявления роли избирателя; 

• различать факты и мнения в потоке политической информации. 

Выпускник получит возможность научиться: осознавать значение гражданской акти-вности и 

патриотической позиции в укреплении нашего государства; соотносить раз-личные оценки 

политических событий и процессов и делать обоснованные выводы. 

Культурно-информационная среда общественной жизни 

Выпускник научится: 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 

• распознавать и различать явления духовной культуры; 

• описывать различные средства массовой информации; 

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития культуры 

из адаптированных источников различного типа; 

• видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в духовной сфере, 

формулировать собственное отношение. 

Выпускник получит возможность научиться: описывать процессы создания, сохранения, 

трансляции и усвоения достижений культуры; характеризовать основные направления развития 

отечественной культуры в современных условиях; осуществлять рефлексию своих ценностей. 

Человек в меняющемся обществе 

Выпускник научится: 

• характеризовать явление ускорения социального развития; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

• описывать многообразие профессий в современном мире; 

• характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества; 

• извлекать социальную информацию из доступных источников; 

• применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем. 

Выпускник получит возможность научиться: критически воспринимать сообщения и рекламу в 

СМИ и Интернете о таких направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; оценивать 

роль спорта и спортивных достижений в контексте современной об-щественной жизни; выражать 

и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодёжи. 

7.  География 

Выпускник научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым 

задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и 

извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количественные 

показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания и другим источникам; выявлять 

недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию, 

представленную в одном или нескольких источниках; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения 

различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических зависимостей 

и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и 

интерпретации географической информации объяснение географических явлений и процессов (их 

свойств, условий протекания и географических различий); расчет количественных показателей, 

характеризующих географические объекты, явления и процессы; составление простейших 
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географических прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или 

оценке географической информации; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 

направления и скорости течения водных потоков; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и 

стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным 

природным условиям; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения 

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в 

контексте  реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

России и ее отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России;  

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы, 

определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности размещения 

населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне 

жизни населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и 

религиозном составе населения России для решения практико-ориентированных задач в контексте 

реальной жизни; 
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 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 

характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов или 

закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и 

территориальную структуру хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и 

территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на 

размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;  

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;  

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 

использовать компас для определения азимута;  

 описывать погоду своей местности;  

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 давать характеристику рельефа своей местности;  

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории 

 приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды связи для 

решения  учебных и практических задач по географии; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического использования 

географических знаний в различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

 составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата 

для отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в 

связи с природными и социально-экономическими факторами; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать 

границы с точки зрения их доступности; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 
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 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней 

мерзлоты; 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

8. Математика. Алгебра. Геометрия. 

 

Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

 Оперировать на базовом уровне1 понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений; 

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

решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны 

значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  
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 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 

величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение 

двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче 

(делать прикидку)  

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, 

ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, 

окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от 

руки и с помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

прямоугольников; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной 

жизни. 

История математики 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики 

как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания;  

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

Числа 

 Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое 

число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

 использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения 

чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости; 
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 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении зада;. 

 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том 

числе приближенных вычислений; 

 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства  

 Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, 

решение уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое,  

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и 

явлений. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения 

поисковой схемы и решения задач; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от 

условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при 

решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины 

(на работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения между ними, 

применять их при решении задач, конструировать собственные задачи указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с 
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учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать 

плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых 

не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструментов. 

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков 

прямоугольной формы, объемы комнат; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей. 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать1 понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, характеристики 

множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, 

принадлежность, включение, равенство множеств; 

 изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств;  

 задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания; 

 оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, 

отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные высказывания 

(импликации); 

 строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для 

описания реальных процессов и явлений. 

Числа 

 Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, 

множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, множество 

действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, 

действительных чисел; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

                                                           

1 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать 

понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

 представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том 

числе приближенных вычислений; 

 составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и задач 

из других учебных предметов; 

 записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием разных 

систем измерения. 

Тождественные преобразования 

 Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, 

вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, умножение); 

 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение за 

скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения; 

 выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

 раскладывать на множители квадратный   трехчлен; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени с целым отрицательным 

показателем к записи в виде дроби; 

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, 

приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, деление 

алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую отрицательную 

степень; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих 

квадратные корни; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном виде; 

 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других 

учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение 

неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, системы 

уравнений или неравенств); 

 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью 

тождественных преобразований; 

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью 

тождественных преобразований; 
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 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 

неравенств; 

 решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

 решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

 решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним сводящиеся, 

системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных и 

квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении задач других 

учебных предметов; 

 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для составления 

математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или 

системы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

Функции 

 Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, 

способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения и множество 

значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции, 

четность/нечетность функции;  

 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности, 

функции вида: 
k

y a
x b

 


, y x , 3y x , y x ; 

 на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функции 

y=f(x) для построения графиков функций  y af kx b c   ;  

 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки с 

заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной прямой; 

 исследовать функцию по ее графику; 

 находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности 

квадратичной функции; 

 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам; 

 использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из других 

учебных предметов. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности; 
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 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели 

решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от 

условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые 

задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при 

решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины 

(на работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и отношения между ними, 

применять их при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации; 

 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя 

разные способы; 

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

блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 

изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по 

сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с 

учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать 

плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых 

не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

Статистика и теория вероятностей  
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 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах выборки, 

дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

 оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, треугольник 

Паскаля; 

 применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

 оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементарное 

случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного события, операции 

над случайными событиями; 

 представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с 

помощью комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных процессов 

и явлений; 

 определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, 

графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями геометрических фигур;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих 

несколько шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 

четырехугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин. 

Отношения 

 Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, 

параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, 

наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники; 

 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении 

задач; 

 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величинами. Применять 

теорему Пифагора, формулы площади, объема при решении многошаговых задач, в которых не 

все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более широким количеством 

формул длины, площади, объема, вычислять характеристики комбинаций фигур (окружностей и 
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многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, применять тригонометрические 

формулы для вычислений в более сложных случаях, проводить вычисления на основе 

равновеликости и равносоставленности; 

 проводить простые вычисления на объемных телах; 

 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов и решать их.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления на местности; 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей 

действительности. 

Геометрические построения 

 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

 свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях,  

 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений 

циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших 

компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

 Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приемами 

построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять полученные 

знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях окружающего мира;  

 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обоснования 

свойств фигур; 

 применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств 

фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на 

число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, 

координаты вектора; 

 выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число), 

вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между векторами, 

выполнять разложение вектора на составляющие, применять полученные знания в физике, 

пользоваться формулой вычисления расстояния между точками по известным координатам, 

использовать уравнения фигур для решения задач; 

 применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вычисление 

длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и 

другим учебным предметам. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России. 
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Методы математики 

 Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение; 

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 

 использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства; 

применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при 

решении математических 

9.  Информатика 

 

Выпускник научится: 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная модель и др.; 

 различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее 

представления на материальных носителях; 

 раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах 

различной природы; 

 приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

 узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной 

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

устройств; 

 определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера; 

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

характеристики компьютеров;  

 узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность: 

 осознано подходить к выбору ИКТ–средств для своих учебных и иных целей; 

 узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

 описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от 

них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать время передачи 

данных; 

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник данных: 

канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность канала связи); 

 определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого 

текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 

 определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой 

таблице равномерного кода; 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное 

натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; сравнивать 

числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в двоичной системе 

счисления; 

 записывать логические выражения, составленные с помощью операций «и», «или», «не» и 

скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны значения 

истинности входящих в него элементарных высказываний; 
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 определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех базовых 

множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

 использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра и 

пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, последний элемент, 

предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента); 

 описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание термина 

«матрица смежности» не обязательно); 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными 

современными кодами; 

 использовать основные способы графического представления числовой информации, 

(графики, диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров при 

их анализе; понять сходства и различия между математической моделью объекта и его натурной 

моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным описанием; 

 узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, 

содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

 познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 

компьютерах и робототехнических системах; 

 познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании 

реальных объектов и процессов; 

 ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов 

управления реальными объектами (на примере учебных автономных роботов);   

 узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие при 

передаче информации. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

 составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

 выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, в 

том числе и в виде блок-схемы,  с помощью формальных языков и др.); 

 определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения конкретных 

задач (словесный, графический, с помощью формальных языков); 

 определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

 использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать 

разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы управления 

исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на конкретном язык 

программирования с использованием основных управляющих конструкций последовательного 

программирования (линейная программа, ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы); 

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 

текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций последовательного 

программирования и записывать их в виде программ на выбранном языке программирования; 

выполнять эти программы на компьютере; 

 использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины (массивы), 

а также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор присваивания; 

 анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений; 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 
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 записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические 

выражения и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со 

строковыми величинами; 

 создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее; 

 познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

 познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управляет 

различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, оросительные 

системы, движущиеся модели и др.); 

 познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными 

роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, удалять, 

архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

 разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

 использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона 

таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и 

столбчатой); 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк таблицы, 

удовлетворяющих определенному условию; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических 

операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-

сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): 

 навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными для 

работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые менеджеры, 

текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные 

энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с использованием 

соответствующей терминологии; 

 различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.); 

 приемами безопасной организации своего личного пространства данных с использованием 

индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

 основами соблюдения норм информационной этики и права; 

 познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом; 

 узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных. 

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности): 

 узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств; 

 практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспечения 

(редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 

 познакомиться с примерами использования математического моделирования в 

современном мире; 
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 познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия 

между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие электронной 

подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности информации (пример: 

сравнение данных из разных источников); 

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

национальные стандарты; 

 узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

 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. 

10. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

 

Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов России" 

должно обеспечить: 

 воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

 самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

 религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

 знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

 культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

 самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

 формирование представлений об основах светской этики, культуры 

 традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

 человечества, в становлении гражданского общества и российской 

 государственности; 

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

 общества; 

 формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

 гражданского общества в становлении российской государственности. 

 

11. Физика 

 

Выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, 

физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы 

используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых 

измерений в этом случае не требуется. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 
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 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, 

объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, 

радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ 

измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми 

измерениями всех перечисленных физических величин. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости 

физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение 

величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания 

для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 

безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений 

об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 

использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства 

измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, 

адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и 

средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее 

содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на 

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 равноускоренное прямолинейное 

движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по окружности, инерция, 

взаимодействие тел, передача давления твёрдыми телами, жид-костями и газами, атмосферное 

давление, плавание тел, равновесие твёрдых тел, коле-бательное движение, резонанс, волновое 

движение; 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: 

путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, меха-ническая мощность, 

КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и 

скорость её распространения; при описании правильно трактовать физический смысл 
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используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими вели-чинами; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы и 

принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, равно-действующая сила, I, II 

и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; 

при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчёта; 

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного 

тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, 

закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины 

(путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 

КПД простого механизма, сила трения скольжения, амплитуда, период и частота колебаний, длина 

волны и скорость её распространения): на основе анализа условия задачи выделять физические 

величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических явле-ниях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

  приводить примеры практического использования физических знаний о механических 

явлениях и физических законах; 

  использования возобновляемых источников энергии; 

  экологических последствий исследования космического пространства; 

  различать границы применимости физических законов, понимать все-общий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения 

импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность испо-льзования частных законов 

(закон Гука, закон Архимеда и др.);  

 приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов;  

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, 

оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объёма тел при нагревании 

(охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твёрдых тел; 

тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 

кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические вели-

чины:количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость вещества, 

удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент 

полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон сохранения энергии; 

различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел; 

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы, 

связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, тем-пература, 

удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и паро-образования, удельная  

теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе 

анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, 

и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими  устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), 

тепловых и гидроэлектростанций;  

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях; 

  различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 

ограниченность использования частных законов;  

 приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

  находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического 

аппарата и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаи-модействие зарядов, 

нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, эле-ктромагнитная индукция, действие 

магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распространение света, отражение и 

преломление света, дисперсия света; 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать формулы,  связывающие 

данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические 

законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—

Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отра-жения света, закон преломления 

света; при этом различать словесную формулировку за-кона и его математическое выражение; 

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джо-уля—

Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления 

света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, удельное сопротивление веще-ства, работа тока, мощность тока, 

фокусное расстояние и оптическая сила линзы, формулы расчёта электрического сопротивления 

при последовательном и параллельном соединении проводников); на основе анализа условия 

задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить 

расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с при-борами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных 

явлениях;  

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца и др.);   

 приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов;  
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  находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 

математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная ради-оактивность, 

возникновение линейчатого спектра излучения; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость эле-

ктромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 

указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины; 

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон сохранения 

энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового 

числа, закономерности излучения и поглощения света атомом; 

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

• приводить примеры проявления в природе и практического использования радио-активности, 

ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать полученные знания в  повседневной жизни при обращении с приборами 

(счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; 

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

  приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 

  понимать принцип действия дозиметра; 

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза. 

. 

12. Биология 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических 

проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми 

объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; 

ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, 

законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; 

сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации 

труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в 

кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета 

при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению 

к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию 

биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой информации и 

Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и 

данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и 

процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биоло-гических объектов 

(клеток, организмов), их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить 

наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и 

объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выяв-лять 

взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых 

организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

  использовать приёмы оказанияпервой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; 

  работы с определителями растений; 

  выращивания и размножения культурных растений, домашних животных; выделять 

эстетические достоинства объектов живой природы; 

  осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

  находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из 

одной формы в другую; 

  выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе. 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма человека, их 

практическую значимость; 

• применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить 

наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные биологические 

эксперименты и объяснять их результаты; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организма человека: приводить доказательства родства человека с млекопитающими животными, 

сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма человека; 
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выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и 

их функциями; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об организме 

человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов риска на здоровье 

человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных заболеваниях, 

ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего;  

 рациональной организации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием 

собственного организма;  

 выделять эстетические достоинства человеческого тела; реализовывать установки 

здорового образа жизни;  

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей; 

  находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме человека, 

оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций;  

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к здоровью своему и окружающих;  

 последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость; 

•применять методы биологической науки для изучения общих биологических закономерностей: 

наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы своей местности; 

• использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению 

общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; 

 приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды;  

 выделять отличительные признаки живых организмов;  

 существенные признаки биологических систем и биологических процессов; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о деятельности 

человека в природе, получаемую из разных источников; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и 

биосфере; 

  аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем. 

13. Химия 

Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки; 

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реакция», 

используя знаковую систему химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-

молекулярной теории; 

 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 определять валентность атома элемента в соединениях; 
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 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 неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора; 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах 

малых периодов и главных подгрупп; 

 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения 

в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. 

Менделеева; 

 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической 

решетки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами 

химических связей; 
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 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», 

«неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» 

«восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного 

обмена; 

 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

 определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

 классифицировать химические реакции по различным признакам; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств 

газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол, 

глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая кислота, 

глюкоза; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

 определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических 

веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на 

основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере и 

продуктах различных химических реакций; 

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

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 

уравнениям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений 

неорганических веществ различных классов; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различных 

факторов на изменение скорости химической реакции; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

веществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 
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 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности 

человека; 

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать 

необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию 

лекарств, средств бытовой химии и др. 

 

14. Изобразительное искусство 

Выпускник научится: 

 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое значение 

традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать декоративные 

изображения на основе русских образов; 

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном искусстве 

и в современной жизни;  

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

 определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой на 

народные традиции; 

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом 

решении; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данного 

возраста уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе 

ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 

формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или 

объемных декоративных композиций; 

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; 

осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной 

формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов; 

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе народных 

традиций; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других народов 

России; 

 находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных 

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных промыслов; 

 различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России; 

 называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит 

различие временных и пространственных видов искусства; 

 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для 

анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 

 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 

изображения; 
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 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными 

художественными материалами; 

 создавать образы, используя все выразительные возможности художественных 

материалов; 

 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная 

утварь); 

 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых 

геометрических фигур, соблюдая их пропорции; 

 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел; 

 строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного 

искусства, как средство построения объема предметов и глубины пространства; 

 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в 

композиции натюрморта; 

 творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на 

картоне; 

 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

 рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как 

выражении различных мировоззренческих смыслов; 

 применять перспективу в практической творческой работе; 

 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и 

воздушной перспективы; 

 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и 

настроения в природе; 

 навыкам создания пейзажных зарисовок; 

 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива; 

 пользоваться правилами работы на пленэре; 

 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; 

осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности живописного 

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 формата, 

выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, значение каждого 

фрагмента в его метафорическом смысле; 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники; 

 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, пейзаж 

настроения, пленэр, импрессионизм; 

 различать и характеризовать виды портрета; 

 понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 
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 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер 

освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по памяти; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображения предмета и группы предметов; 

 использовать графические материалы в работе над портретом; 

 использовать образные возможности освещения в портрете; 

 пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 

 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и 

определять их произведения; 

 навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека; 

 навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

 навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

 рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 

 приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры 

человека, используя разнообразные графические материалы; 

 характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ, 

как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

 объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой 

живописи; 

 изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

 узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 

 перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины; 

 характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных 

событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и идеалов; 

 узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена 

великих русских мастеров исторической картины; 

 характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской культуры; 

 рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа 

народа, в становлении национального самосознания и образа национальной истории; 

 называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и их 

наиболее известные произведения; 

 творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный 

исторический сюжет; 

 творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки композиции на 

историческую тему; 

 творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

 представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, об 

их мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

 называть имена великих европейских и русских художников, творивших на библейские 

темы; 

 узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников на 

библейские темы; 

 характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

 рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Великой 

Отечественной войны; 
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 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, 

посвященные Великой Отечественной войне; 

 творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому событию 

или историческому герою; 

 анализировать художественно-выразительные средства произведений изобразительного 

искусства XX века; 

 культуре зрительского восприятия; 

 характеризовать временные и пространственные искусства; 

 понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

 представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов книг. 

И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 

 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими 

материалами; 

 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, 

характер построек и помещений, характерные детали быта и т.д.); 

 представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и творчестве 

художников-анималистов; 

 опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных; 

 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры и 

дизайна; 

 распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

 понимать сочетание различных объемов в здании; 

 понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал; 

 иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-

художественных стилей разных эпох; 

 понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

 характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве 

городской среды; 

 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение объемов 

при взгляде на них сверху; 

 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, круг 

– цилиндр, шар и т. д.; 

 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 

вспомогательные соединительные элементы; 

 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-проектов; 

 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и 

дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве архитектурно-

дизайнерского объекта; 

 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 

 характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

 понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков; 

 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

 понимать основы краткой истории костюма; 
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 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов 

дизайна одежды; 

 применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формировании 

букета по принципам икэбаны; 

 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными 

материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный 

замысел; 

 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе 

создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

 узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киевская. 

Фрески. Мозаики; 

 различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 

Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 

 различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать значение 

иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной жизни Руси; 

 узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

 характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма Покрова-

на-Рву; 

 раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по 

характерным особенностям икону и парсуну; 

 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные 

творческие композиции в материалах по различным темам; 

 различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании 

архитектурного пространства; 

 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 

 рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

 ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного 

искусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 

 использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном искусстве 

и архитектуре XVIII – XIX веков; 

 выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII 

века; 

 характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные 

материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, окружающего 

мира, технологии и др.); 

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку 

зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать 

общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 
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 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

изобразительного искусства; 

 понимать специфику изображения в полиграфии; 

 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и др.); 

 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, 

живописное, компьютерное, фотографическое); 

 проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 

 создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 

 называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитектуры 

русских художников XVIII – XIX веков; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять 

скульптурные памятники; 

 называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и определять 

их произведения живописи; 

 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять 

произведения пейзажной живописи; 

 понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической 

живописи; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать 

разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную 

картину мира, присущую произведениям искусства; 

 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники архитектуры 

модерна; 

 использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре (макеты 

из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на предметной 

плоскости и в пространстве; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX века и 

определять памятники монументальной скульптуры; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале; 

 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском искусстве 

и время их развития в истории культуры; 

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-

творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

 применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания 

композиции на определенную тему; 

 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. Модерн. 

Авангард. Сюрреализм; 

 характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); 

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства; 

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

 получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших 

музеев мира; 
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 использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной 

композицией; 

 понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

 понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; 

 называть имена российских художников (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский); 

 различать особенности художественной фотографии; 

 различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, план, 

ракурс, свет, ритм и др.); 

 понимать изобразительную природу экранных искусств; 

 характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

 различать понятия: игровой и документальный фильм; 

 называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. 

Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

 понимать основы искусства телевидения; 

 понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

 применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного 

спектакля; 

 применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения по 

созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; 

 добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его стилевого 

единства со сценографией спектакля; 

 использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять выбор 

объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств фотографии; 

 применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки 

композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 

 пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных 

недочетов и случайностей; 

 понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

 применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

 применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

 использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и 

компьютерного монтажа; 

 применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и 

изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 

 смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского 

искусства фильмы мастеров кино; 

 использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования 

школьного телевидения; 

 реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике создания 

видео-этюда. 

15. Музыка 

Выпускник научится: 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, 

лад; 

 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, 

романтических, эпических); 
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 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных 

произведений; 

 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

 понимать основной принцип построения и развития музыки; 

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной 

идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 

 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей 

культуры народа; 

 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, 

частушки, разновидности обрядовых песен; 

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов; 

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 

музыкального творчества; 

 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной 

музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской 

музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и 

национальных школ в западноевропейской музыке; 

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний о стилевых направлениях; 

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно-

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 народных 

инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

 определять характерные особенности музыкального языка; 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 

 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных 

музыкальных образах; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 
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 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов;  

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

 определять характерные признаки современной популярной музыки; 

 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.; 

 анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе 

осознания специфики языка каждого из них; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, 

изобразительного искусства и литературы; 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, 

меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: 

народные, академические; 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением 

и без сопровождения (a cappella); 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные 

формы индивидуального и группового музицирования; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной 

идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности; 

 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и 

общества; 

 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 

воплощаемые в музыкальных произведениях; 

 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и 

зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

 применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и 

воспроизведения музыки; 

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений 

различных стилей и жанров; 

 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении 

домашней фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

(в том числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, 

традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 
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 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, 

мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры 

на примере канта, литургии, хорового концерта; 

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки; 

 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать 

их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

музыкального искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе 

с ориентацией на нотную запись; 

 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 

предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

16. Технология 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к результатам предметной области «Технология», 

планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:  

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и 

культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;  

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда;  

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации;  

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 

для решения прикладных учебных задач; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» 

учтены требования Федерального государственного образовательного стандарта основного 

образования к личностным и метапредметным результатам и требования индивидуализации 

обучения, в связи с чем в программу включены результаты базового уровня, обязательного к 

освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены курсивом). 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам 

содержания 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 

Выпускник научится: 
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 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 называть  и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных 

технологий производства материальных продуктов от традиционных технологий, связывая свои 

объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами 

продуктов современных производственных технологий и мерой их технологической чистоты; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе 

работы с информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития 

технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся 

Выпускник научится: 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической 

защищенности; 

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – 

качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько 

технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или 

информационного продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных 

продуктах; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, 

предполагающих: 

 изготовление материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования; 

 модификацию материального продукта по технической документации и изменения 

параметров технологического процесса для получения заданных свойств материального продукта; 

 определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе); 

 встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 
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 изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной 

оболочке; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических проектов, 

предполагающих: 

 оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося 

материального продукта (после его применения в собственной практике); 

 обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными 

субъектами (опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов групп их 

потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, регламентацией) 

технологии производства данного продукта и ее пилотного применения; разработку инструкций, 

технологических карт для исполнителей, согласование с заинтересованными субъектами; 

 разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 

технологии получения материального и информационного продукта с заданными свойствами; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, предполагающих: 

 планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей 

собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

 планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов; 

 разработку плана продвижения продукта; 

 проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с 

помощью материального или виртуального конструктора). 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / 

потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками разрабатывать 

технологию на основе базовой технологии; 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и 

унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 

Выпускник научится: 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, 

производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, 

сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития, 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 

развития, 

 разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном 

рынке труда, 

 характеризовать группы предприятий региона проживания, 

 характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, 

расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими образовательных 

услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией образовательной траектории, 
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 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов 

деятельности, 

 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в 

сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них работников, 

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также информации об 

актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования для 

занятия заданных должностей; 

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной 

группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и 

обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере. 

• деятельности. 

17. Физическая культура 

Выпускник научится:  

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в современном 

обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, 

формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью 

особенности техники двигательных действий и физических упражнений, развития 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 условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической 

культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального 

отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных 

особенностей и возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 
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 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 

самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации 

движений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику 

последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 

систем организма; 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа; 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»; 

 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 
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 проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

 

18. Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Выпускник научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 

атмосфере, воде и почве; 

 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания с использованием бытовых приборов; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при 

использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания; 

 безопасно использовать бытовые приборы; 

 безопасно использовать средства бытовой химии; 

 безопасно использовать средства коммуникации; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

подъезде; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

квартире; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного 

средства правила поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном 

и водном); 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических походах; 

 готовиться к туристическим походам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

 добывать и очищать воду в автономных условиях; 
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 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) 

временное жилище в автономных условиях; 

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера 

для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае 

эвакуации; 

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и 

последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, 

наркотизма; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного 

предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в 

заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников; 

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления 

людей; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления 

людей; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для 

личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего 

здоровья; 

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; 

планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

 безопасно использовать ресурсы интернета; 

 анализировать состояние своего здоровья; 

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

 классифицировать средства оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

 оказывать первую помощь при ушибах; 

 оказывать первую помощь при растяжениях; 

 оказывать первую помощь при вывихах; 

 оказывать первую помощь при переломах; 

 оказывать первую помощь при ожогах; 

 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

 оказывать первую помощь при отравлениях; 

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических поездках;  

 готовиться к туристическим поездкам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления 

людей;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;  

 безопасно вести и применять права покупателя; 

 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, 

экстремистскую и наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных привычек и 

факторов и на состояние своего здоровья;  

 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье 

человека;  

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании современной 

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 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы 

данных;  

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты для 

доказательства предположений обеспечения личной безопасности;  
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 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 

безопасности жизнедеятельности. 

 

1.3.  Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы                 

               основного общего  образования. 

 

                       1.3.1. Общие положения. 

Федеральный государственный образовательный стандарт содержит чёткие требования к системе 

оценки достижения планируемых результатов (пункт 4.1.8). В соответствии с ни-ми  система 

оценки должна:  

 Фиксировать цели оценочной деятельности:  

а) ориентировать на достижение результата  

 духовно-нравственного развития и воспитания (личностные результаты), 

 формирования универсальных учебных действий (метапредметные результаты), 

 освоения содержания учебных предметов (предметные результаты); 

б) обеспечивать комплексный подход к оценке всех перечисленных результатов образо-вания 

(предметных, метапредметных и личностных); 

в) обеспечить возможность регулирования системы образования на основании полученной 

информации о достижении планируемых результатов; иными словами − возможность принятия 

педагогических мер для улучшения и совершенствования процессов образо-вания в каждом 

классе, в школе. 

 Фиксировать критерии, процедуры, инструменты оценки и формы пред-ставления её 

результатов. 

 Фиксировать условия и границы применения системы оценки. 

Основные  функции  оценивания в рамках  ООП основного общего образования:  

 оценивание достигаемых планируемых образовательных результатов,  

 обеспечение эффективной обратной связи, 

 управление образовательным процессом. 

        Подходы к использованию оценивания: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования;  

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного  подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и проектных задач; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их. 

 оценка динамики образовательных достижений; 

 диагностичность: оценка несёт информацию о достижениях ученика и о про-блемах, 

которые ему предстоит решить; 

 открытость: оценка доступна ученику в качестве инструмента самооценки; 

 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттес-тации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

развития системы образования;  

 использование накопительной системы оценивания, характеризующей дина-мику 

индивидуальных образовательных достижений (Портфолио или иные формы);  
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 использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;  

 использование планируемых результатов освоения основных образовате-льных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;  

 объективность: оценка объективна в том смысле, что не вызывает разногла-сий и 

столкновений субъективных ученика и учителя, так как не может быть истолкована 

многозначно вследствие её открытости и определённости. 

     Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки по-дготовки 

выпускников на ступени основного общего образования в соответствии со стру-ктурой 

планируемых результатов выступают планируемые результаты (личностные, предметные, 

метапредметные), составляющие содержание блоков «Выпускник нау-чится» всех изучаемых 

программ. 

Формы и методы оценки.  

Традиционные формы и методы контроля и оценивания (устный опрос, письменная конт-рольная 

работа) дополняются такими новыми формами контроля и оценки достижения планируемых 

результатов:  

 целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам действий и качеств по 

заданным параметрам),  

 самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по  само-рефлексии 

конкретной деятельности),  

 оценивание результатов учебных проектов по заданным критериям,  

 оценивание результатов разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений 

учеников.  

           На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, она формируется на основе: 

         • результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем   

предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и итоговые 

комплексные работы на межпредметной основе; 

         • оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

        • оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

       • оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее – ГИА). 

        Результаты промежуточной аттестации  учащихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений в области формирования способности к ре-шению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности, 

являются внутренней оценкой. Результаты итоговой аттестации вы-пускников  (в том числе – 

государственной), характеризующие уровень достижения пре-дметных и метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

необходимых для продолжения образования, относятся к внешней оценке (осуществляется 

внешними (по отношению к образовательному уч-реждению) органами).  

Предоставление и использование персонифицированной информации возможно только в 

рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах до-пустимо 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной (ано-нимной) 

информации о достигаемых обучающимися образовательных результатах.                               

Границы и рамки применения новой системы оценки.  

1) Постепенное внедрение всех нововведений по этапам, от простого к сложному: «ми-нимум 

первого этапа», «минимум второго этапа» (обязательная часть) и «максимум» (часть, внедряемая 

по желанию и возможностям учителя). 
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2) Понимание, что система оценки результатов не даётся в законченном и неизменном виде, она 

будет развиваться, по ходу её внедрения будут ставиться новые вопросы, про-блемы, которые 

потребуют поиска ответов и решений.  

3) Сокращение до минимума числа «отчётных документов» и сроков их обязательного заполнения 

учителем,  посредством: 

- обучения самих учеников способам оценивания и фиксации своих результатов;  

- внедрения  новых  форм  отчёта только одновременно с компьютеризацией этого про-цесса, с 

переводом большей части отчётов на цифровую, автоматизированную основу.  

4) Ориентир только на поддержание успешности и мотивации ученика.  

5) Обеспечение личной психологической безопасности ученика. Подавляющее боль-шинство 

образовательных результатов конкретного ученика можно сравнивать только с его же 

предыдущими показателями, но не с показателями других учеников класса. У каж-дого должно 

быть право на индивидуальную образовательную траекторию. 

                                                                                                                                        

        Система оценивания образовательных  результатов в  МБОУ «Бековская ООШ»   

                                                                                                                                         Таблица 1.  

      

Особенности  

системы  

оценивания 

Объект  оценивания 

ЗУН, познавательные, регу-лятивные  

результаты  

Личностные   результаты 

Форма  Персонифицированная  количественная  

оценка 

Персонифицированная/ 

Неперсонифицированная 

качественная  оценка.   

Средства 

фиксации  

результатов  

Классные и электронные жур-налы, 

листы достижений, справки по 

результатам. 

Дневники  наблюдения  учителя,  

классного  руководителя, 

психолога. 

Способ 

(поэтапность  

процедуры) 

Тематические  контрольные  работы, 

тестовый контроль, диагностические 

работы, за-дания частично-поискового  

характера. 

Проектная   деятельность, 

участие  в  общественной  жизни  

класса, Порт-фолио, задания  

творческого  харак-тера. 

Условия эффек-

тивности системы 

оценивания 

Систематичность,  личностная ориентированность, позитивность – 

основные  постоянные принципы современной  оценочной деяте-льности  

педагогов.   

 

  «Инструменты» оценки качества 

• Трехуровневые задачи – оценка уровней овладения учащимися основных предметных способов 

действий (средств); 

• Проектные задачи - оценка формирования ключевых компетентностей и социального опыта; 

• Диагностические задачи – оценка операционального состава действия и его коррекция; 

• Анкетирование - установление контекстных факторов, влияющих на качество обра-зования; 

• Проверочные работы (задачи) - оценка формирования контрольно-оценочной деятель-ности, 

планирования учебной деятельности учащихся. 

 

В МБОУ « Бековская ООШ»  используются: 

 четырехбалльная система: минимальный балл – 2 (неудовлетворительно), максима-льный – 

5 (отлично). 

 накопительная система оценки – Портфолио.  
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                1.3.2.  Особенности оценки личностных результатов. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность.  

Основным объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в  три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в 

том числе – готовность к выбору направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, право-сознание. 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, её 

географических особенностях; знание основных исторических событий разви-тия 

государственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и культурных 

традиций; 

• образ социально-политического устройства — представление о государственной ор-

ганизации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание го-

сударственных праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, ориентация 

в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, тра-диций, 

культуры, знание о народах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и политическими 

событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её прояв-лениях; 

знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здо-рового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвы-чайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толе-рантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружаю-щим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, сво-его и 

других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании 

моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах воз-растных 

компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных общественных 

организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 
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• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 

умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

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

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выра-жающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Оценка личностных результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних  неперсонифицированных  мониторинговых  исследований на основе централизованно 

разработанного инструментария. Результаты мониторинговых исследований являются основанием 

для принятия различных управленческих решений.  

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся, используемым в обра-

зовательной программе, является внутренняя оценка личностного прогресса ученика с 

помощью Портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мыш-ления, 

логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать и т.п.). 

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка  сформиро-ванности 

отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 

2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего со-циального 

окружения, общественно-полезной деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в 

том числе – выбор направления профильного образования, проектирование индивидуального 

учебного плана на старшей ступени общего образования. 

       5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами раз-личных 

предметов в рамках системы общего образования. 

       Данные о достижении этих результатов являются составляющими системы внутренне-го 

мониторинга образовательных достижений обучающихся. В текущем учебном процессе  оценка 

этих достижений проводится в форме, не представляющей угрозы личности, пси-хологической 

безопасности и эмоциональному статусу учащегося и используется исклю-чительно в целях 

оптимизации личностного развития обучающихся.  
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          Применяемые диагностики для отслеживания личностных результатов:  

                                                       5 класс 

 1. Диагностика личностного роста (методика П.В. Степанова).  

2. Диагностика коммуникативного контроля (М. Шнайдер). 

3. Тест – опросник для определения уровня самооценки (С.В. Ковалев).  

                                                      6 класс  

1. «Пословицы»  (методика С.М. Петровой).  

2. Диагностика коммуникативного контроля (М. Шнайдер). 

3. Тест – опросник для определения уровня самооценки (С.В. Ковалев).  

                                                     

                                                    7 класс 

1. Диагностика личностного роста ( методика П.В. Степанова).  

2. Диагностика коммуникативного контроля (М. Шнайдер). 

3. Тест – опросник для определения уровня самооценки   (С.В. Ковалев). 

 

                                                   8 класс  

1. Диагностика коммуникативного контроля (М. Шнайдер). 

2. Тест – опросник для определения уровня самооценки (С.В. Ковалев).  

3. Диагностика личностного роста  (методика П.В. Степанова).  

4. Опросник профильно-ориентационной компетенции (ОПОК) С.Л. Братченко. 

5. Определение направленности личности  (ориентационная анкета).                                            

 

                                                 9 класс  

1. Анкета «Выбор профиля образования». 

2. Модифицированный вариант «Самоактуализационного теста»  (Л.Я. Гозмана). 

3. Диагностика коммуникативного контроля  (М. Шнайдер). 

4. Тест – опросник для определения уровня самооценки (С.В. Ковалев). 

  Тест коммуникативных умений  (Л.Михельсон). 

 Методика «Уровень общительности» (В.Ф.Ряховский).  

(Примечание:  используемые методики и диагностики см. в Разделе 2. п. 2.1.12. Методика и 

инструментарий мониторинга успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий). 

      Личностные результаты выпускников на ступени основного общего образования в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов 

учащихся отражает эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы.  

 

           1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов. 

 Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения плани-руемых 

результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные уни-версальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия» про-граммы формирования 

универсальных учебных действий, а также планируемых резу-льтатов, представленных во всех 

разделах междисциплинарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компо-нентов 

образовательного процесса - учебных предметов. 

    Основным объектом оценки метапредметных результатов является:  
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 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоя-

тельному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воп-лощению 

найденных решений в практику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур.                    

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов яв-ляется  

защита итогового индивидуального проекта. 

                           Особенности оценки индивидуального проекта. 

       Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонст-рировать 

свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избран-ных областей знаний 

и/или видов деятельности и способность проектировать и осущес-твлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конст-рукторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающе-гося, его 

невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому учебному 

предмету. 

         Обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и  руководителя проекта. План 

реализации проекта разрабатывается учащимся совместно с руководителем проекта.   Результат 

проектной деятельности должен иметь практическую направленность.   

      Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из сле-дующих 

работ: 

                 а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

                б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобра-зительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 

                в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

                г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так 

и мультимедийные продукты. 

       В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для его 

защиты, в обязательном порядке включаются: 

 1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из описанных 

выше форм;  

 2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту с указанием для всех 

проектов: а) исходного замысла, цели и назначения проекта; б) краткого описания хода 

выполнения проекта и полученных результатов; в) списка использованных источ-ников. Для 

конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описание 

особенностей конструкторских решений, для социальных проектов — описание эффектов/эффекта 

от реализации проекта; 

 3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы учащегося в ходе 

выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и самостоятельности; б) ответственности 

(включая динамику отношения к выполняемой работе); в) испол-нительской дисциплины. При 

наличии в выполненной работе соответствующих осно-ваний в отзыве может быть также отмечена 

новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и практическая значимость 

полученных результатов. 



 

99 

 

       Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы 

(плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается.  

(Примечание: см. п. 1.2.4. междисциплинарная программа «Основы учебно-иссле-

довательской и проектной деятельности»).     

                                        Критерии оценки проектной работы:   

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявля-ющаяся в 

умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, вклю-чая поиск и 

обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и реа-лизацию/апробацию 

принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, мо-дели, макета, объекта, 

творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку  сформированости 

познавательных учебных действий. 

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

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

 3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать 

ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях. 

 4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно из-ложить и 

оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументировано ответить на 

вопросы. 

       Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального (уро-вневого) 

подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне сфор-мированости 

навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей сово-купности основных 

элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, пре-зентации) по каждому из 

четырёх названных выше критериев. 

Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из вышеназванных кри-териев. 

При выполнении исследовательской и проектной деятельности объектами оценки являются 

презентация продукта, а также наблюдение учителем – руководителем проекта за работой ученика 

в группе и индивидуальным консультациям. Субъекты оценки  в первом  случае могут быть 

разными: руководитель проекта, другие педагоги; при оценке презентации – также учащиеся и 

родители. Наблюдение и оценку процесса работы над проектом  проводит только руководитель 

проекта. 

Продукт, полученный учащимся, не является объектом оценки, поскольку его каче-ство 

очень опосредованно указывает на уровень сформированности компетенции учаще-гося в целом 

(т.е. соорганизации внешних и внутренних ресурсов для решения проб-лемы). 

Вместе с тем, факт получения учащимся продукта является обязательным для лега-лизации 

оценки. Проводить оценку на основании наблюдения за работой в группе и консультациями 

необходимо с момента начала проекта, но другие объекты могут быть оценены лишь по 

завершении проекта, т.е. после получения продукта. 

Другими словами, получение продукта в рамках метода проектов является единст-венным 

свидетельством того, что проект состоялся, а значит, деятельность учащегося мо-жет быть 

оценена,   соответствовать отметке «удовлетворительно», достижение повышенного уровня (8-19 

баллов) будет со-ответствовать отметке  «хорошо», достижение высокого уровня (20-21 балл) 

будет соот-ветствовать отметке «отлично».  
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            Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, 

тематических) по всем предметам. В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может 

быть оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, ко-торые трудно 

или нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой про-верочной работы, 

например, уровень сформированости навыков сотрудничества или самоорганизации. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга образо-

вательных достижений являются материалы: 

 стартовой диагностики; 

 текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

 промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и ком-

муникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-практи-ческих 

задач, основанных на работе с текстом; 

 текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных заданий 

на оценку способности и готовности учащихся к освоению системати-ческих знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; спо-собности к сотрудничеству и 

коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

     Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы 

промежуточной аттестации школьников. 

 Для оценки динамики формирования и уровня сформированности метапредметных ре-зуль-

татов в системе внутришкольного мониторинга образовательных достижений все вы-

шеперечисленные данные (способность к сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и 

др.) наиболее целесообразно фиксировать и анализировать в соответствии с разработанными 

школой: 

а) программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных 

программ; 

 

 В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень 

сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 

                                                                          

                            Система оценивания метапредметных результатов  

  Таблица №4 

Результаты 

 

1 –й уровень 

(знаниевый, 

репродуктивный)  

2-й уровень 

(ценностный, 

положительное эмоцио-

нальное отношение)  

3-й уровень 

(деятельностный)  

Регулятив-

ные 

Умение плани-

ровать 

собственную 

деятельность в 

соот-ветствии с 

постав-ленной 

задачей и 

условиями еѐ 

реализации  

Умение контролировать и 

оценивать свои действия, 

вносить коррективы в их 

выполнение на основании 

оценки и учѐта характера 

ошибок  

Приобретение навыка 

саморегуляции  

 



 

101 

 

Познава-

тельные 

Способность 

обучающегося 

принимать и 

сохранять учебную 

цель и задачи  

Самостоятельно 

преобразо-вывать 

практическую задачу в 

познавательную; умение 

осуществлять 

информационный поиск, 

сбор и выделение сущест-

венной информации из 

различных источников  

 

Проявление инициативы и 

самостоятельности в 

обучении; умение 

использо-вать знаково-

символические средства 

для создания моделей 

изучаемых объектов и 

процессов, схем решения 

учебно-познавательных и 

практических задач  

Коммуни-

кативные 

Умение сотрудни-

чать с педагогом и 

сверстниками при 

решении учебных 

проблем  

Умение слушать и 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблемы  

Умение строить продуктив-

ное взаимодействие со 

сверстниками в группе и 

взрослыми; владение 

диало-гической и 

монологической формами 

речи; умение выразить и 

отстоять свою точку 

зрения. 

 

Для выявления и оценки компонентов учебной грамотности созданы возможные типы заданий:  

Задания с приведенными ошибочными решениями (способы решения должны быть 

подробно показаны). Ошибочные решения должны быть двух типов: а) ответ правильный, 

но способ решения неправильный; б) способ правильный, но ответ неправильный. Ученик 

должен найти ошибки и указать их причины.  

• Задания, в которых учащийся должен самостоятельно выдвинуть критерии и оценить 

свою работу по этим критериям.  

• Задания с готовым решением и выделением нескольких критериев. Учащимся 

необходимо оценить правильность выполнения задания по этим критериям.  

• Дано несколько заданий. Ученик должен оценить, какие он может решить, а какие – 

нет (задание на выявление границы применимости того или иного способа действия).  

• Дано задание и небольшой справочник (текст, не входящий непосредственно в 

задание, возможно, избыточный). При решении учащийся должен использовать 

справочник. (Задание должно быть таким, чтобы выполнить его без справочника 

учащийся не мог.)  

• Дано задание, его решение, содержащее ошибку, и набор карточек с допол-

нительными заданиями (без решений). Нужно выбрать ту карточку, которая поможет 

разобраться с ошибкой.  

          Метапредметная проверочная работа преследует цель: оценить реальный уровень 

сформированности  метапредметных образовательных результатов у выпускников началь-ной 

школы, которые перешли в основную школу. Метапредметные образовательные результаты, 

которые оцениваются с помощью данной работы, разделены на три блока: информационная, 

учебная и коммуникативная грамотности. В работу включены те умения, которые являются для 

начала обучения в основной школе базовыми и необхо-димыми для дальнейшего обучения в 

основной школе. Именно эти образовательные результаты должны обеспечить эффективный старт 

учащихся 5-х классов.  

         Под каждое умение разработана задача, которая включает два задания разных уровней 

сложности. Задание 1 – это задание обычного (базового) уровня, рассчитанное на формальное 

использование соответствующего умения. Задание 2 – задание более сложного (повышенного) 

уровня, которое предполагает более широкие возможности использования данного умения для 

решения практических задач. Всего в работе 10 задач, соответственно, 20 заданий. Учащемуся 
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предлагается из каждой задачи выбрать и выполнить только одно задание на его усмотрение. 

Предельно простой вариант – учащийся выбирает только задания первого уровня. Предельно 

высокий вариант – учащийся выбирает только задания второго уровня. Возможны и 

промежуточные варианты. Такой ход позволяет оценить адекватность самооценки учащихся 

путем сопоставления предпочтений при выборе заданий с качеством их выполнения. 

         Особенность комплексной метапредметной контрольной работы заключается в том, что для 

конструирования соответствующих предметных заданий использование пред-метного материала 

для проверки метапредметных умений предметное содержание бралось элементарное, т.к. на 

первое место выходит оценка не предметных результатов, а метапредметных.  

       Невозможно оценивать одновременно и то и другое. Если делать задания на основе текущего 

предметного материала, то трудно установить причину ошибок: она в отсутствии предметных 

знаний или метапредметных умений.  

         При составлении предметных контрольных работ обратная ситуация: могут исполь-зоваться  

и  метапредметные умения, но они должны обеспечивать проверку предметных результатов, а не 

быть самоцелью. На предлагаемую работу отводится два урока. Это сделано для того, чтобы 

учащиеся спокойно смогли прочитать весь текст работы, взвесить свои возможности и, переходя к 

каждой новой задаче, осуществлять адекватный выбор. Учащиеся работают с двумя текстами. 

Первый текст – это содержание всех задач. Этот текст может выступать черновиком для учащихся. 

Второй текст – это бланк для записи решений, ответов и комментариев (это чистовик). Именно его 

ученик и должен сдать на проверку. Исходные тексты заданий могут остаться у учащихся или 

педагога для последующего разбора работы.  

 

                       Портфель достижений  учащегося   (далее  Портфолио ) 

        Портфолио представляет собой специально организованную подборку работ, которые 

демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих его областях. 

В состав Портфолио  включаются результаты, достигнутые учеником в иных формах 

активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 

деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами, 

в том числе – результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, 

спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др. 

Портфолио ученика может быть как на бумажном носителе, так и в электронном виде (по 

желанию ученика). 

                                             Схема формирования Портфолио. 

 Разделы Портфолио:  

 Папки фиксации индивидуальных достижений школьника; 

 Папки накопления индивидуальных работ учащихся; документов, подтвержда-ющих 

успешность участия в образовательных, творческих, спортивных и др. меро-приятиях, 

смотрах, конкурсах и др. 

 Структура папки фиксации индивидуальных достижений школьника: 

Раздел I. Индивидуальные успехи и достижения обучающегося (грамоты, сертификаты, 

похвальные листы, благодарственные письма). 

В папке хранятся сертификаты, подтверждающие участие и результативность участия в 

олимпиадах; документы, свидетельствующие об  успешности участия в образователь-ных, 

творческих, спортивных и др. мероприятиях.  

Раздел II. «Портфолио работ». 

«Портфолио работ» представляет собой  собрание различных творческих и проектных работ 

ученика, а также описание основных форм и направлений его учебной и твор-ческой 

деятельности: участия в научных конференциях, конкурсах, занятия на элект-ивных курсах, 

участия в различных практиках; спортивных и художественных дости-жений. Данный раздел 
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Портфолио содержит работы учащихся в виде текстов, элек-тронных версий, фотографий и др. 

– сборники творческих работ ученика, статьи в периодической печати, рисунки, модели, 

фотографии образцов изделий и др. Данные работы могут аккумулироваться на электронном 

носителе. 

                                           Оформление и учет Портфолио. 

 Портфолио имеет титульный лист, где указаны фамилия, имя, отчество ученика, название 

школы,  период, за который будут представляться документы и материалы. 

 Портфолио ученика включает в себя работы, выполненные как в урочное, так и вне-урочное 

время в течение школьного обучения. 

 Портфолио ученика может представлять собой папку с файлами документов, которые в случае 

необходимости могут быть удалены или заменены на новые. 

 Учет «Творческих работ и отзывов» осуществляет учащийся совместно с классным 

руководителем, учителями-предметниками. 

 Классный  руководитель  на родительском собрании знакомит родителей с  правилами ведения 

Портфолио и его назначением (родители, при необходимости, осуществляют контроль за 

наполнением Портфолио). 

                                      Представление результатов работы с   Портфолио. 

 Обучающийся может представлять содержание своего Портфолио ( в устной форме, в форме 

презентации)  на классном часе, собрании,  выставке, общешкольной ученичес-кой 

конференции и других мероприятиях. 

 На презентацию обучающийся выходит с кратким устным комментарием по содержа-нию  

собственного Портфолио. 

 За достижения в учебе, спорте, творческих и интеллектуальных конкурсах, соревно-ваниях и 

т.д. обучающиеся поощряются Администрацией  школы грамотами  и  благо-дарственными 

письмами.            

 

         1.3.4.  Особенности оценки предметных результатов. 

  Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимися  

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов об-

разовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов  в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образова-ния 

является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических за-дач, 

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе – метапредметных (познава-тельных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учетом уров-невого 

подхода предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчета при построении 

всей системы оценки и организации индивидуальной работы с уча-щимися.  

Реальные достижения учащихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться 

от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение учебных действий 

с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым 

уровнем является достаточным для продолжения обучения на следу-ющей ступени образования, 

но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка 

«удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 
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Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о круго-зоре, широте 

(или избирательности) интересов.  

Выделяем следующие два уровня, превышающие базовый: 

٧ повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка 

«4»), 

٧ высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения пла-нируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной 

предметной области. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового,  выделяем: 

٧ пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2). 

Недостижение базового уровня (пониженный уровень достижений) фиксируется в 

зависимости от объема и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.  

Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой 

подготовки, о том, что учащимся не освоено даже и половины планируемых ре-зультатов, которые 

осваивает большинство обучающихся; о том, что имеются значи-тельные пробелы в знаниях, 

дальнейшее обучение затруднено. При этом ученик может выполнять отдельные задания 

повышенного уровня. Данная группа учащихся требует специальной диагностики затруднений в 

обучении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении 

базового уровня. Необходима  специальная по-мощь и  по формированию мотивации к обучению, 

развитию интереса к изучаемой пред-метной области, пониманию значимости предмета для жизни 

и др. Только наличие поло-жительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в 

обучении для данной группы учащихся. 

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания: текущей, 

промежуточной  и итоговой. 

      Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутри-школьного 

мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать и ана-лизировать данные о 

сформированности умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в 

том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и яв-лений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и 

процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или 

неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения за-даний 

базового уровня. Критерий достижения/освоения учебного материала задаётся как выполнение не 

менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максима-льного балла за выполнение 

заданий базового уровня. 
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        Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы обра-

зования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Система контроля 

индивидуальных достижений учащихся 5-9 классов включает в себя основные виды контроля: 

 предварительный контроль, позволяющий определить исходный уровень обу-ченности и 

развития учащихся; 

 текущий контроль, позволяющий определять уровень развития учащихся и сте-пень их 

продвижения в освоении программного материала; 

 итоговый контроль, определяющий итоговый уровень знаний учащихся по пред-метам и 

степень сформированности основных компонентов учебной деятельности школьников; 

 по содержанию: 

- прогностический или планирующий контроль, определяющий последовательность выпо-лнения 

операций учебного действия или его операционный состав до начала реального выполнения 

действия; 

- пооперационный контроль, управляющий правильностью, полнотой и последователь-ностью 

выполнения операций, входящих в состав действия; 

- контроль по результату, сравнивающий фактический результат или выполненную опера-цию с 

образцом после осуществления учебного действия; 

 по субъектам контрольно-оценочной деятельности: 

- внешний контроль, осуществляемый педагогом или одноклассниками (взаимоконтроль и 

взаимооценка); 

- внутренний или рефлексивный контроль, осуществляемый учащимся и обращенный на 

понимание принципов построения и осуществления собственной деятельности (само-контроль и 

самооценка). 

        К главным критериям самоконтроля и самооценки, а также контроля и оценки относятся 

следующие: 

 усвоение предметных знаний, умений и навыков, их соответствие требованиям  

государственного стандарта общего образования; 

 сформированность ОУУН (умения наблюдать, анализировать, сравнивать, клас-

сифицировать, обобщать, связно излагать мысли, творчески решать учебную задачу); 

 развитость познавательной активности и интересов, прилежания и старания; 

 сформированность познавательной активности и интересов, прилежания и старания. 

Оцениванию не подлежат: 

 темп работы ученика; 

 личностные качества школьников; 

 своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, восприя-тия и т. 

д.). 

Основной функцией самооценки и самоконтроля  является определение учеником границ своего 

знания-незнания, своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проб-лем, которые 

еще предстоит решить в ходе осуществления учебной деятельности. 

      Конечная цель обучения - формирование у учащихся адекватной самооценки и раз-витие 

учебной самостоятельности в осуществлении контрольно-оценочной деятельности.  

Формы контроля и оценки. 

Содержательный контроль и оценка предметных результатов учащихся предусматривает 

выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и не допу-скает 

сравнения его с другими детьми. 

 

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: 

 стартовые (входной контроль) и итоговые контрольные работы; 

 текущие проверочные работы (контрольные работы); 

 тестовые диагностические работы; 
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 устный опрос; 

 проверка сформированности навыков чтения (5-8 класс); 

 «Портфолио»  ученика. 

Виды и формы контрольно-оценочной деятельности 

                                                                                                           Таблица  №1 

№ 

п/

п 

Процедура 

контрольно-

оценочной 

деятельности 

Сроки 

 

  Содержание Критерии 

оценива-

ния 

Кто оце-

нивает 

 

Фиксация 

результатов 

1. Входной 

контроль 

(стартовая 

контрольная 

работа) 

Начало 

сентября 

(2-3 

недели) 

Определяет 

актуальный 

уровень знаний, 

необходимый для 

продолжения обуче-

ния, а также намечает 

«зону ближайшего 

развития» и 

предметных знаний, 

организует коррекци-

онную работу в 

зоне актуальных 

знаний 

5-балль-

ная 

система 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель, 

админис-

трация 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классный 

журнал, таблицы 

образовательных 

результатов. 

Результаты 

работы не 

влияют на 

дальнейшую 

итоговую оценку 

2. Диагностическ

ая работа, 

тестовая 

диагностичес-

кая работа 

Проводи-

тся  на 

входе и 

выходе 

темы 

(КТП 

учителя) 

Направлена на 

проверку поопераци-

онного состава 

действия, которым 

необходимо овладеть 

учащимся в рамках 

изучения темы 

5-балль-

ная 

система 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классный 

журнал, таблицы 

образовательных 

результатов. 

Результаты 

фиксируются 

отдельно по 

каждой 

отдельной 

операции и не 

влияют на 

дальнейшую 

итоговую оценку 

3. Текущие 

контрольные 

работы   

Прово-

дятся 

после 

изучения 

темы  

(КТП 

учителя) 

Проверяется уровень 

освоения учащимися 

предметных  

способов/средств 

действия. 

Представляет 

собой задания разного 

уровня сложности 

5-балль-

ная 

система 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

 

 

 

 

 

 

 

Классный 

журнал. Все 

задания 

обязательны для 

выполнения. 

Учитель оце-

нивает все 

задания по 

уровням и 

диагностирует 

уровень овла-

дения способами 

4. Самостояте-

льная работа 

В соот-

ветствии 

Направлена, с одной 

стороны, на воз-

5-балль-

ная 

Учитель 

 

Классный 

журнал 
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с КТП 

учителя 

можную коррекцию 

результатов 

предыдущей темы 

обучения, с другой 

стороны, на парал-

лельную отработку и 

углубление текущей 

изучаемой учебной 

темы. 

Задания составляются 

на двух уровнях: 1 

(базовый) и 2 (расши-

ренный) по основным 

предметным содержа-

тельным линиям 

система 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Итоговая  

контрольная 

работа 

Декабрь, 

май 

Включает основные 

темы учебного 

периода. 

Задания разного уров-

ня сложности 

5-балль-

ная 

система 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классный жур-

нал. Таблицы 

образовательных 

результатов.Все 

задания 

обязательны для 

выполнения. 

Учитель оцени-

вает все задания 

по уровням и 

диагностирует 

уровень овла-

дения 

способами. 

6. Предметные 

олимпиады 

разного 

уровня 

По 

графику 

Задания рассчитаны 

на проверку не только 

знаний, но и 

развивающего 

эффекта обучения. 

Задания разного 

уровня, как по 

сложности  (базовый, 

расширенный), так и 

по уровню 

опосредования 

(формальный, рефле-

ксивный, ресурсный) 

По 

условиям 

проведе-

ния 

Органи-

заторы 

Портфолио 

7. Предметные 

конкурсы 

разного 

уровня 

По 

графику 

Задания рассчитаны 

на проверку не только 

знаний, но и разви-

вающего эффекта 

обучения. Задания 

разного 

уровня, как по 

По 

условиям 

проведе-

ния 

Органи-

заторы 

Портфолио 
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сложности  (базовый, 

расширенный),так и 

по уровню 

опосредования 

(формальный, рефле-

ксивный, ресурсный) 

8. Межпредметн

ые конкурсы, 

конференции, 

фестивали 

разного уровня 

По 

графику 

Задания рассчитаны 

на проверку не только 

знаний, но и 

развивающего 

эффекта обучения; 

умения работать с 

информацией 

(использование слова-

рей, справочников, 

ресурсов библиотеки 

и Интернета), работа 

на компьютере, 

использование 

лабораторного 

оборудования 

По 

условиям 

проведе-

ния 

Органи-

заторы 

Портфолио 

9. Предъявление/ 

демонстрация  

работ и 

достижений 

ученика за год 

Май Философия этой 

формы 

оценки в смещение 

акцента с того, что 

учащийся не знает и 

не умеет, к тому, что 

он знает и умеет по 

данной теме и 

данному предмету; 

перенос 

педагогического 

ударения с оценки на 

самооценку 

Самооце-

нка 

 

 

 

Классный 

руководи-

тель 

 

 

 

 

Портфолио 

 

      Стартовая диагностическая работа проводится в начале учебного года и определяет 

актуальный уровень знаний учащихся, необходимый для продолжения обучения. На ос-нове 

полученных данных учитель организует коррекционно - дифференцированную ра-боту по теме 

“Повторение” (во всех классах). 

        Текущий контроль позволяет фиксировать степень освоения программного матери-ала во 

время его изучения. Учитель в соответствии с программой определяет по каждой теме объем 

знаний и характер специальных умений и навыков, которые формируются в процессе обучения. 

      Тестовая диагностическая работа (“на входе” и “выходе”) включает в себя задания, 

направленные на проверку пооперационного состава действия, которым необходимо овла-деть 

учащимся в рамках данной учебной задачи. 

      Тематическая проверочная работа (контрольная работа) проводится по ранее изу-ченной 

теме, в ходе изучения следующей на этапе решения частных задач, позволяет фиксировать степень 

освоения программного материала во время его изучения. Учитель в 
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соответствии с программой определяет по каждой теме объем знаний и характер специ-альных 

умений и навыков, которые формируются в процессе обучения. Тематические проверочные 

(контрольные) работы проводятся после изучения наиболее значительных тем программы. 

        Портфолио ученика (демонстрация достижений ученика с предъявлением накоп-ленного в 

течение года материала) представляет собой подборку личных работ ученика, в которые могут 

входить творческие работы, отражающие его интересы, лучшие работы, отражающие прогресс 

ученика в какой-либо области, продукты учебно-познавательной деятельности ученика. 

        Динамика обученности учащихся фиксируется учителем (в диагностических картах 

учащихся). Результаты итоговой и промежуточной аттестации фиксируются в журнале (классном 

и электронном). 

По иностранному языку проверяется владение основными видами речевой деятельности: 

аудированием, говорением, чтением, письмом. 

         В конце изучения каждой темы подводятся промежуточные итоги усвоения предмета на 

основе анализа учебных достижений учащихся. 

Итоговый результат усвоения предмета определяется в конце учебного года на основании 

промежуточных результатов изучения отдельных тем программы и итоговой контрольной работы 

по предмету.  

                         

                     Основные критерии оценивания результатов деятельности  

                                      Критерии оценивания устного ответа 

                                                                                                                                                  Таблица № 2 

Критерии 

 

Базовый уровень выполнения 

работы 

Повышенный уровень выполнения 

работы 

Самостоятельное 

приобретение знаний 

и решение проблем  

 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с 

опорой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить пути 

еѐ решения; продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать 

более глубокого понимания 

изученного  

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно ставить 

проблему и находить пути еѐ решения; 

продемонстрировано свободное 

владение логическими операциями, 

навыками критического мышления, 

умение самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способность на 

этой основе приобретать новые знания 

и/или осваивать новые способы 

действий, достигать более глубокого 

понимания проблемы  

Знание предмета Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы. 

В работе и в ответах на вопросы 

по содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки  

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки отсутствуют  

Регулятивные 

действия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и планирования 

работы. Работа доведена до конца 

и представлена; некоторые этапы 

выполнялись под контролем и при 

поддержке руководителя.  

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, свое-

временно пройдены все необходимые 

этапы обсуждения и представления. 

Контроль и коррекция осуществлялись 

самостоятельно  

Коммуникация Продемонстрированы навыки 

оформления и представления 

работы. Автор отвечает на 

вопросы  

Тема ясно определена и пояснена. 

Работа хорошо структурирована. Все 

мысли выражены ясно, логично, 

последовательно, аргументированно. 

Работа вызывает интерес. Автор 
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свободно отвечает на вопросы  

 

Отметка "5 (отлично)" ставится в случае:  

знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объѐма программного материала;  

умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и при-меров 

обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные свя-зи, творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации;  

отсутствия ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах 

устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдения 

культуры речи.  

 

Отметка "4 (хорошо)" ставится в случае:   
знания всего изученного программного материала;  

умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и при-меров 

обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полу-ченные знания 

на практике;  

незначительных (негрубых) ошибок при воспроизведении изученного материала, соблю-дения 

основных правил культуры речи.  

 

Отметка "3 (удовлетворительно)" ставится в случае:  
знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, затруднения при 

самостоятельном воспроизведении, необходимости незначительной помощи учителя;  

умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменѐнные 

вопросы;  

наличия грубых ошибок, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материа-ла, 

незначительного несоблюдения основных правил культуры речи, правил.  

 

Отметка "2 (неудовлетворительно)" ставится в случае:  
знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований программы, от-дельных 

представлений об изученном материале;  

отсутствия умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стан-дартные 

вопросы;  

наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изу-ченного 

материала, значительного культуры и устной речи.  

 

                                         Оценивание письменных работ 

1. Диктант – форма контроля, по которому выявляется грамматико-орфографическая и пунк-

туационная грамотность учащихся. Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, 

отвечающие нормам современного литературного языка и доступные по содержанию для 

учащихся данного класса. В текст диктанта могут включаться только те орфограммы, которые в 

достаточной мере закреплялись не менее чем на 2-3-х предыдущих уроках. 

 

                                                                                                                                 Таблица № 3 

Класс Количество в контрольном диктанте Количество 

слов в 

словарном 

диктанте 

Слов 

(самостоятельных и 

служебных) 

орфограмм 

 

пунктограмм слов с 

непроверяемыми 

орфограммами 

5 90-100 12 2-3 5 15-20 

6 100-110 16 3-4 7 20-25 
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7 110-120 20 4-5 10 25-30 

8 120-150 24 10 10 30-35 

9 150-170 24 15 10 35-40 

 

                                      Критерии оценивания диктантов 

                                                                                                                                 Таблица № 4 

Критерии 

 

Базовый уровень выполнения 

работы 

Повышенный уровень 

выполнения работы 

Самостоятельность 

 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с 

опорой на помощь учителя 

выполнять диктант  

 

 

Работа свидетельствует о 

способности самостоятельно 

выполнять диктант, находить 

пути решения встретившихся 

проблем; продемонстрирова-но 

свободное владение изу-

ченным материалом 

Знание  материала Всего допущено не более 7 ошибок Отметка «4» выставляется, 

если допущено не более 

четырех ошибок Отметка «5» 

выставляется, если ошибок нет 

или допущена одна негрубая 

ошибка.  

 

Регулятивные 

действия 

Работа в целом доведена до конца  Работа доведена до конца, нет 

пропусков слов или 

предложений.  

Коммуникация Работа выполнена в соответствии с 

требованиями к ведению тетради.  

Работа выполнена аккуратно, и 

в соответствии с требованиями 

к ведению тетради. В работе 

допущено не более пяти 

исправлений  

 

Примечания:  

1) при выставлении отметки за диктант следует принимать во внимание предел, пре-вышение 

которого не позволяет выставлять данную отметку: для «4» такой предел-2 ор-фографические 

ошибки, для «3» - 4 орфографические ошибки, для «2» - 7 орфогра-фических ошибок;  

2) отличная отметка не выставляется при наличии трех и более исправлений;  

3) при наличии в контрольном диктанте пяти и более поправок (исправлений неверного 

написания) отметка снижается на 1 балл, с «4» до «3». При этом за большое количество поправок 

отметка не может быть снижена до неудовлетворительной.  

При оценивании диктантов нередко имеют место случаи как завышения, так и занижения отметок. 

Занижение происходит потому, что учитель:  

- в число орфографических ошибок включает грамматические ошибки и описки;  

- учитывает однотипные ошибки как обычные; 

 - все исправления считает за ошибку.  
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Завышение отметки происходит по следующим причинам:  

- учитываются как однотипные ошибки, которые таковыми не являются;  

- отметка не снижается за многочисленные исправления;  

- все однотипные ошибки считаются как одна.  

                                   Обстоятельства, которые необходимо учитывать  

                                            при проверке и оценке диктанта  

1. Неверные написания не считаются ошибками. Они исправляются, но не влияют на снижение 

оценки. К неверным написаниям относятся:  

- описка (искажение звукобуквенного состава слова: чапля вместо цапля);  

- ошибка на правило, не изучаемое в школе;  

- ошибка в переносе слова;  

- ошибка в авторском написании (в том числе и пунктуационная);  

- ошибка в слове с непроверяемым написанием, над которым не проводилась специальная работа.  

2. Характер допущенной учеником ошибки (грубая или негрубая).  

       К негрубым орфографическим относятся ошибки:  

- в исключениях из правил;  

- в выборе прописной или строчной буквы в составных собственных наименованиях; 

 - в случаях слитного или раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

 - в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями в роли 

сказуемого; 

 - в трудных случаях написания ы и и после приставок;  

- в случаях трудного различения не и ни;  

- в собственных именах нерусского происхождения. К негрубым пунктуационным относятся 

ошибки:  

- в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой;  

- в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности;  

- при применении правил, уточняющих или ограничивающих действие основного правила 

(пунктуация при общем второстепенном члене или общем вводном слое, на стыке союзов). При 

подсчете ошибок две негрубые ошибки принимаются за одну грубую; одна негрубая ошибка не 

позволяет снизить оценку на балл. На полях тетради ставится помета: негруб, или 1/2, т.е. пол-

ошибки.  

3. Повторяющиеся и однотипные ошибки.  

Повторяющиеся – это ошибки в одном и том же слове или морфеме, на одно и то же правило 

(например: выращенный, возраст), а в пунктуации, например, выделение или невыделение 

причастных оборотов в одинаковой позиции. Такие ошибки замечаются, исправляются, однако 

три такие ошибки считаются за одну. Однотипные – это ошибки на одно правило, если условия 

выбора правильного написания заключены в грамматических (в армие, в рощи; колятся, борятся) 

и фонетических (пирожек, сверчек) особенностях данного слова. Первые три однотипных ошибки 

принято считать за одну, каждая после-дующая – как самостоятельная. Нельзя считать однотипной 

ошибкой написание, которое проверяется опорным словом: безударные гласные, сомнительные и 

непроизносимые со-гласные, падежные окончания в разных формах и некоторые другие. Если в 

одном слове с непроверяемыми орфограммами (типа привилегия, интеллигенция) допущены две и 

более ошибок, то все они считаются за одну.  

                                      Оценка дополнительного задания к диктанту  

За диктант с дополнительным заданием (фонетическое, лексическое, грамматическое, 

орфографическое) выставляются две отметки (за каждый вид работы). При оценке выполнения 
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дополнительного задания рекомендуется руководствоваться показателями, представленными в 

таблице № 5. 

                                                                                                                                      Таблица №5 

Оценка Высокий «5» Повышенный 

«4» 

Базовый «3» Низкий «2» 

Уровень 

выполнения 

задания  

 

Все задания вы-

полнены верно  

Правильно 

выполнены не 

менее 75% всех 

заданий  

Правильно 

выполнено не 

менее 50% 

заданий  

Не выполнено 

более половины 

заданий  

 

               2.  Изложение – творческая работа, заключающаяся в устном или письменном пересказе 

прослушанного или прочитанного текста. Изложение служит для проверки развития навыков 

правописания, стилистики, языковой культуры, речи обучающихся, а также формирует 

коммуникативные, регулятивные УУД, т.е. умения раскрыть тему высказывания, передать 

основную мысль, изложить материал последовательно и связно, найти для него соответствующую 

композиционную и языковую форму. По полноте пересказа изложение может быть подробное, 

сжатое или выборочное, по типу речи, использованному в тексте, повествовательное, 

описательное, изложение-рассуждение. 

 

                                                      Требования к объему изложений 

                                                                                                                                                   Таблица № 6 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Примерный объем тек-

ста для изложения (ко-

личество слов)  

100-150  150-200  200-250  250-350  350-450  

 

     Изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое 

оформление, вторая – за грамотность, то есть за соблюдение орфографических, пун-ктуационных 

и языковых норм. Обе отметки выставляются в виде дроби в классном журнале. 

 

                                                 Критерии оценивания изложений                                     Таблица №7 

Уровень Критерии 

1.Содержание изложения, смысловая цельность, последовательность изложения и речевое 

оформление  

 

Высокий, отметка 

«5» 

Учащийся точно передал основное содержание текста, отразив все важные 

для его восприятия микротемы (нарушений абзацного членения нет). Работа 

обучающегося характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью 

и последовательностью изложения (логические ошибки отсут-ствуют). 

Учащийся сохранил стилевые особенности текста и богатство речи автора, 

речевые ошибки отсутствуют. Фактические ошибки отсутствуют.  
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Повышенный, 

отметка «4» 

Учащийся в целом передал основное содержание текста, отразив важные для 

его восприятия микротемы (допущено не более одного нарушения аб-

зацного членения). Сохранено не менее 70% слов предложенного текста. 

Работа учащегося в целом характеризуется смысловой цельностью, речевой 

связностью и последовательностью изложения (допущено не более одной 

логической ошибки). Лексический и грамматический строй речи учащегося 

разнообразен, допущено не более 2 речевых ошибок. Допущено не более 

одной фактической ошибки.  

Базовый, отметка 

«3» 

Учащийся передал основное содержание текста (допущено не более двух 

нарушений абзацного членения). Сохранено не менее 50% слов предло-

женного текста Работа учащегося характеризуется смысловой цельностью, 

но допущено нарушение последовательности текста. Лексика бедна, 

грамматический строй речи обучающегося однообразен, допущено не более 

четырех речевых ошибок. Допущено не более трех фактических ошибок.  

Низкий, отметка 

«2» 

Учащийся не смог передать основное содержание текста. Сохранено менее 

50% предложенного текста. Работа учащегося отсутствует смысловая 

цельность, нарушена последовательность текста. Лексика бедна, 

грамматический строй речи обучающегося однообразен, допущено более 

четырех речевых ошибок. Допущено более трех фактических ошибок.  

2. Грамотность 

Высокий, отметка 

«5» 

При объеме изложения более 70 слов ошибок нет, или допущена одна не-

грубая орфографическая ошибка или одна грамматическая + одна 

пунктуационная ошибка.  

 

Повышенный, 

отметка «4» 

При объеме изложения более 70 слов допущено не более четырех ошибок: 

нет орфографических ошибок, но допущено четыре грамматические и 

пунктуационные ошибки, одна орфографическая + три пунктуационные и 

грамматические ошибки или две орфографические + две грамматические и 

пунктуационные ошибки.  

Базовый, отметка 

«3» 

При объеме изложения более 50 слов допущено не более семи ошибок: нет 

орфографических ошибок, но допущено семь грамматических и пунктуа- 

ционных ошибок, или одна орфографическая+ шесть пунктуационных и 

грамматических ошибок, или две орфографические + две грамматические и 

пунктуационные ошибки, или три орфографические + четыре граммати-

ческие и пунктуационные ошибки, или четыре орфографические + три 

грамматические и пунктуационные ошибки. 

 

Низкий, отметка 

«2» 

При объеме изложения менее 50 слов. При объеме изложения более 50 слов 

допущено более семи ошибок или более пяти орфографических ошибок.  

 

 

           3. Сочинение, творческая работа учащегося, служит для проверки развития навыков 

правописания, стилистики, языковой культуры, развития речи обучающихся, а также формирует 

коммуникативные, регулятивные УУД, т.е. умения раскрыть тему высказывания, передать 

основную мысль, изложить материал последовательно и связно, найти для него соответствующую 

композиционную и языковую форму. 

                                                      

                                                     Требования к объему  сочинений 

                                                                                                                                                   Таблица № 8 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 
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Примерный объем тек-

ста (количество слов)  

 

70-100  80-110  90-120  100-130  110-150  

                                                   

                                             Критерии оценивания сочинений  

                                                                                                                                                  Таблица № 9 

Уровень Критерии 

1.Содержание сочинения – соответствие теме и основной мысли, полнота раскрытия те-мы; 

смысловая цельность, последовательность изложения и речевое оформление  

 

Высокий, отметка 

«5» 

Работа учащегося соответствует теме и основной мысли, тема раскрыта, 

примеры подобраны правильно. Работа учащегося характеризуется 

смысловой цельностью, речевой связностью и последовательностью из-

ложения (логические ошибки отсутствуют). Фактические ошибки 

отсутствуют. Работа учащегося характеризуется богатством и выра-

зительностью речи, точностью употребления слов, разнообразием 

синтаксических конструкций. Учащийся сохранил стилевое единство 

созданного текста. Речевые ошибки отсутствуют.  

 

Повышенный, 

отметка «4» 

Работа учащегося соответствует теме, но имеются незначительные откло-

нения в раскрытии темы, примеры в основном подобраны правильно. Работа 

учащегося характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью, 

имеются незначительные нарушения последовательности изложения. 

Допущено не более одной фактической ошибки. Лексический и 

грамматический строй речи достаточно разнообразен. Стиль работы 

отличается единством и достаточной выразительностью. Допущено не более 

не более двух речевых ошибок.  

 

Базовый, отметка 

«3» 

Работа учащегося соответствует теме, но имеются отклонения в раскрытии 

темы, подобран только один пример. Работа учащегося характеризуется 

смысловой цельностью, но допущено нарушение последовательности 

текста. Допущено не более двух фактических ошибок.  

Лексика бедна, употребляемые синтаксические конструкции однообразны. 

Встречается неправильное употребление слов. Стиль работы не отличается 

единством, речь недостаточно выразительна. Допущено не более четырех 

речевых ошибок.  

Низкий, отметка 

«2» 

Работа не соответствует заявленной теме. Учащемуся не удалось раскрыть 

тему, так как нарушена последовательность изложения мыслей во всех 

частях работы, отсутствует связь между ними. Допущено более двух 

фактических ошибок. Лексика крайне бедна. Работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабо выраженной связью между частями, 

часты случаи неправильного употребления слов. Нарушено стилевое 

единство текста. Допущено более четырех речевых ошибок.  

 

2. Грамотность 

Высокий, отметка 

«5» 

При объеме сочинения более 70 слов ошибок нет, или допущена одна не-

грубая орфографическая ошибка или одна грамматическая + одна 

пунктуационная ошибка.  
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Повышенный, 

отметка «4» 

При объеме сочинения более 70 слов допущено не более четырех ошибок: 

нет орфографических ошибок, но допущено четыре грамматические и 

пунктуационные ошибки, одна орфографическая + три пунктуационные и 

грамматические ошибки или две орфографические + две грамматические и 

пунктуационные ошибки.  

 

Базовый, отметка 

«3» 

При объеме сочинения более 50 слов допущено не более семи ошибок: нет 

орфографических ошибок, но допущено семь грамматических и пунктуа-

ционных ошибок, или одна орфографическая + шесть пунктуационных и 

грамматических ошибок, или две орфографические + две грамматические и 

пунктуационные ошибки, или три орфографические + четыре граммати-

ческие и пунктуационные ошибки, или четыре орфографические + три 

грамматические и пунктуационные ошибки.  

 

Низкий, отметка 

«2» 

При объеме сочинения менее 50 слов. При объеме сочинения более 50 слов 

допущено более семи ошибок или более пяти орфографических ошибок.  

 

 

       Примечание: при оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, ори-

гинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого 

оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повы-сить 

первую оценку за сочинение на один балл.  

                               Ошибки и недочеты в сочинениях и изложениях 

       Следует различать понятия «ошибка» и «недочет». Ошибка – это нарушение тре-бований к 

правильности речи, нарушение норм литературного языка. О ней мы говорим «так сказать 

нельзя». Недочет – это нарушение рекомендаций, связанных с понятием хорошей, 

коммуникативно-целесообразной речи. Ошибку мы оцениваем с позиции «это неправильно», 

недочет – с позиции «это хуже, чем могло бы быть сказано или написано». Другими словами, 

недочет – это скорее не ошибка, а некоторая шероховатость речи. Речевые недочеты 

свидетельствуют о том, что школьник не научился подчинять отбор слов и выражений задаче 

речи. Выбранные им языковые средства неточно передают мысль или искажают ее, не раскрывают 

отношения автора к описываемым фактам, не соответствуют стилю изложения. 

 Речевыми недочетами можно считать:  
▪ повторение одного и того же слова;  

▪ однообразие словарных конструкций;  

▪ неудачный порядок слов;  

▪ различного рода стилевые смешения.  

                                Ошибки в содержании сочинений и изложений  

       Ошибки в содержании сочинения или изложения показывают, что ученик не овладел 

полностью умением составлять программу высказывания: недостаточно знаком с фактическим 

материалом по теме высказывания; не умеет отбирать сведения так, чтобы раскрыть заявленную 

тему; не владеет логикой изложения. Классификация ошибок в содержании сочинений и 

изложений представлена ниже.  

                       Классификация ошибок в содержании сочинений и изложений                   

                                                         Фактические ошибки 

 В изложении: - неточности, искажения текста в обозначении времени, места событий, 

последовательности действий, причинно-следственных связей. В сочинении: - искажение 

имевших место событий, неточное воспроизведение источников, имен собственных, мест 

событий, дат. 

                                                         Логические ошибки  
- нарушение последовательности в высказывании;  

- отсутствие связи между частями сочинения (изложения) и между предложениями;  

- неоправданное повторение высказанной ранее мысли;  

- раздробление одной микротемы другой микротемой;  

- несоразмерность частей высказывания или отсутствие необходимых частей;  
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- перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к изложению);  

 

неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование. К примеру, повест-вование 

ведется сначала от первого, а потом от третьего лица. 

                                                      Речевые ошибки  

- употребление слова в несвойственном ему значении, например: мокрыми ресницами он шлепал 

себя по лицу; 

 - неразличение (смешение) паронимов или синонимов, например: рука болталась, как плетень; 

 - нарушение лексической сочетаемости, например: пули больше не свистели над ушами; 

 - употребление лишних слов, например: опустив голову вниз;  

- пропуск, недостаток нужного слова, например: Сережа смирно сидит в кресле, закутанный 

белой простыней, и терпеливо ждет конца (о стрижке); 

 - стилистически неоправданное употребление ряда однокоренных слов, например: характерная 

черта характера; 

 - неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просторечных слов, например: У 

Кити было два парня: Левин и Вронский; 

 - неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, особенно в авторской 

речи, например: Рядом сидит папа (вместо отец) одного из малышей; 

 - смешение лексики разных исторических эпох;  

- нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм, например: Когда Пугачев выходил 

из избы и сел в карету, Гринев долго смотрел ему вслед; 

 - стилистически неоправданное повторение слов;  

- неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей текста, приводящее к 

неясности, двусмысленности речи, например: Иванов закинул удочку, и она клюнула; 

 - неудачный порядок слов.  

                                                Грамматические ошибки 

           Анализ грамматических ошибок помогает учителю определить, какими нормами языка 

(словообразовательными, морфологическими, синтаксическими) не владеет ученик.                                          

                                     Разновидности грамматических ошибок 

          Словообразовательные, состоящие в неоправданном словосочинительстве или ви-

доизменении слов нормативного языка (например, надсмешка, подчерк, нагинаться, спинжак, 

беспощадство, публицизм и т.п.). Такие ошибки нельзя воспринимать как орфо-графические.  

           Морфологические, связанные с ненормативным образованием форм слов и упо-

треблением частей речи (писав свои произведения, не думал, что очутюсь в полной тем-ноте; 

одни англичанины; спортсмены в каноях; ихний улыбающий ребенок; ложит и т.д.).  

          Синтаксические а) Ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и упра-влении, 

например: браконьерам, нарушающих закон; жажда к славе; б) ошибки в стру-ктуре простого 

предложения:  

- нарушение связи между подлежащим и сказуемым, например: солнце села; но не вечно ни 

юность, ни лето;  

- это было моей единственной книгой в дни войны;  

- нарушение границы предложения, например: Собаки напали на след зайца. И стали гонять его 

по вырубке;  

- разрушение ряда однородных членов, например: настоящий учитель верен своему делу и никогда 

не отступать от своих принципов. Почти все вещи в доме большие: шкафы, двери, а еще грузовик 

и комбайн;  

- ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами, например; при-чалившая 

лодка к берегу; На картине «Вратарь» изображен мальчик, широко расставив ноги, упершись 

руками в колени;  
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- местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще подлежащего, например: 

Кусты, они покрывали берег реки;  

- пропуски необходимых слов, например: Владик прибил доску и побежал в волейбол.  

 

в) ошибки в структуре сложного предложения:  

- смешение сочинительной и подчинительной связи, например: Когда ветер усиливается, и кроны 

деревьев шумят под его порывами;  

- отрыв придаточного от определяемого слова, например: Сыновья Тараса только что слезли с 

коней, которые учились в Киевской бурсе;  

г) смешение прямой и косвенной речи; д) разрушение фразеологического оборота без особой 

стилистической установки, например: терпеть не могу сидеть сложив руки; хохотала как 

резаная. Грамматические ошибки следует отличать от орфографических. Орфографическая 

ошибка может быть допущена только на письме, ее нельзя услышать. Грамматическая ошибка не 

только видима, но и слышима. Простой прием чтения вслух по орфоэпическим правилам помогает 

разграничить грамматические и орфографические ошибки. К примеру, ошибка в окончании 

браконьерам, промышляющих в лесах не орфографическая, а грамматическая, так как нарушено 

согласование, что является грамматической нормой. И, наоборот, в окончании умчался в синею 

даль ошибка орфографическая, так как вместо юю по правилу написано другое. 

                     4. Контрольные работы используются при текущем и итоговом контроле по 

достаточно крупной и полностью изученной теме программы. Проводятся в течение всего года и 

преимущественно по тем предметам, для которых важное значение имеют умения и навыки, 

связанные с письменным оформлением работы и графическими навыками (русский язык, 

математика, физика, химия). Контрольная работа оценивается отметкой.                      

Контрольная работа, направленная на проверку вычислительных умений 

 «5» - без ошибок и недочѐтов (высокий уровень)  

«4» - 1-2 ошибки (повышенный уровень)  

«3» - 3-4 ошибки (базовый уровень)  

«2» - 5 и более ошибок (пониженный уровень)  

Контрольная работа, направленная на проверку умения решать задачи  

«5» - без ошибок и недочетов (высокий уровень)  

«4» - 1 ошибка; 1 ошибка и 1 недочет; 2 недочета; (повышенный уровень)  

«3» - 2-3 ошибки (более половины работы выполнено верно); (базовый уровень)  

«2» - более 3 ошибок (пониженный уровень) 

 Комбинированная контрольная работа  

«5» - без ошибок и недочѐтов (высокий уровень);  

«4» -1-2 ошибки, но не в задаче (повышенный уровень);  

«3» - 3-4 ошибки (базовый уровень);  

«2» - более 4 ошибок  (пониженный уровень).  

 

При проведении тестирования учащихся применяется следующий порядок оценивания качества 

выполнения тестовых заданий:  

• отметка «5» ставится при правильном выполнении учащимся тестового задания на 80% и 

более;  

• отметка «4» ставится при правильном выполнении учащимся тестового задания на 60% - 

79%;  

• отметка «3» ставится при правильном выполнении учащимся тестового задания на 30% - 

59%;  

• отметка «2» ставится при правильном выполнении учащимся тестового задания менее чем 

на 30%.  

 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся учитель учитывает все допущенные ошибки 

(грубые и негрубые) и недочеты.  
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Грубыми считаются следующие ошибки:  
• незнание определения основных понятий,  

• неумение выделить в ответе главное;  

• неумение применять знания для объяснения явлений;  

• неумение делать выводы и обобщения;  

• неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками.  

 

К негрубым ошибкам следует отнести:  
• неточность формулировок, определений, понятий, вызванная неполнотой охвата ос-новных 

признаков определяемого понятия или заменой одного-двух из этих признаков 

второстепенными;  

• недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики, подмена отдельных 

основных вопросов второстепенными);  

• нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;  

• неумение выполнять задания в общем виде.  

 

Недочетами являются:  
• небрежное выполнение записей, таблиц.  

• орфографические и пунктуационные ошибки (кроме русского языка).  

 

                                            5. Практическая работа  

Отметка «5»  
        Практическая работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой после-

довательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали необходимые для 

выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые для проведения 

практических работ теоретические знания, практические умения и навыки. Работа оформлена 

аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. Форма фиксации материалов может 

быть предложена учителем или выбрана самими учащимися. 

Отметка «4»  

        Практическая работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно. Допускается 

отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющие на правильность 

конечного результата (перестановки пунктов типового плана). Использованы указанные учителем 

источники знаний. Работа показала знание основного теоретического материала и владение 

умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. Допускаются неточности и 

небрежность в оформлении результатов работы.  

Отметка «3»  
        Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо 

подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу учеников. На выполнение 

работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). учащиеся 

показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной 

работе с источниками информации. 

Отметка «2»  
         Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполне-нию 

этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью 

расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и 

отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо 

подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося.  

 

                                                6. Лабораторная работа  
 

Отметка «5» ставится, если ученик:  

• правильно определил цель опыта;  

• выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений;  
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• самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудо-

вание, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результа-тов и 

выводов с наибольшей точностью;  

• научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

графики, вычисления и сделал выводы;  

• проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использует расходные материалы);  

• эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием.  

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил требования к отметке «5», но:  

• опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;  

• или было допущено два-три недочета;  

• или не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

• или эксперимент проведен не полностью;  

• или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные.  

Отметка «3» ставится, если ученик:  

• правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполо-вину, 

однако объѐм выполненной части таков, что позволяет получить правильные ре-зультаты и 

выводы по основным, принципиально важным задачам работы;  

• или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта про-вел с 

помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в 

описании наблюдений, формулировании выводов;  

• опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью; или в отчѐте были допущены в общей сложности не более двух 

ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) 

не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат 

выполнения;  

• допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудо-ванием), 

которая исправляется по требованию учителя.  

Отметка «2» ставится, если ученик:  

• не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подгото-вил 

нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать 

правильных выводов;  

• или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;  

• или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 

требованиях к отметке «3»;  

• допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформле-нии 

работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и 

оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя.  

 

         Самооценка и самоанализ 

      Результаты ученика  это действия (умения) по использованию знаний в ходе ре-шения 

задач (личностных, метапредметных, предметных). Отдельные действия, прежде всего успешные, 

достойны оценки (словесной характеристики), а решение полноценной задачи – оценки и 

отметки (знака фиксации в определённой системе).  

     Результаты учителя – это разница между результатами учеников (личностными, 

метапредметными и предметными) в начале обучения (входная диагностика) и в конце обучения 

(выходная диагностика). Прирост результатов означает, что учителю и школе в целом удалось 

создать образовательную среду, обеспечивающую развитие учеников. От-рицательный результат 

сравнения означает, что не удалось создать условия (обра-зовательную среду) для успешного 

развития возможностей учеников.  
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Оценка − 

это словесная характеристика 

результатов действий («молодец», 

«правильно», «а вот здесь неточно, 

потому что…») 

Отметка − 

это фиксация результата оценивания в виде знака из 

принятой системы (цифровой балл в любой шкале, 

любые другие цветовые, знаковые шкалы) 

  

Оценивать можно любое действие 

ученика (особенно успешное): уда-

чную мысль в диалоге, односложный 

ответ на репродуктивный вопрос и т.д.  

 

Отметка ставится только за решение продуктивной 

учебной задачи, в ходе которой ученик осмы-сливал 

цель и условия задания, осуществлял дей-ствия по 

поиску решения (хотя бы одно умение по 

использованию знаний), получал и представлял 

результат.  

 

 КТО ОЦЕНИВАЕТ? Учитель и ученик вместе определяют оценку и отметку.  

На уроке ученик сам оценивает свой ре-зультат 

выполнения задания по «Ал-горитму 

самооценки» и, если требуется, определяет 

отметку, когда показывает выполненное 

задание. Учитель имеет право 

скорректировать оценки и отме-тку, если 

докажет, что ученик завысил или занизил 

их.  

После уроков за письменные задания 

оценку и отметку определяет учитель. 

Ученик имеет право изменить эту оце-нку и 

отметку, если докажет (используя алгоритм 

самооценивания), что она завы-шена или 

занижена. 

Алгоритм самооценки (основные вопросы после выполнения задания) 

1. Какова была цель задания (задачи)?  

2. Удалось получить результат (решение, ответ)?  

3. Правильно или с ошибкой? 

4. Самостоятельно или с чьей-то помощью?  

5. Какое умение отрабатывали при выполнении данного задания? 

6. Каков был уровень задачи, задания? 

                                           

-Такие задачи мы решали уже много раз, понадобились только давно полученные знания? 

(Базовый (необходимый уровень.) 

 – В этой задаче мы столкнулись с необычной ситуацией (либо нам нужны прежние знания в 

новой ситуации, либо нам нужны новые, только сейчас получаемые знания)? (Программный 

уровень.)  

– Такие задачи мы никогда не учились решать или же использовались правила и факты, которые 

мы на уроках не изучали? (Повышенный уровень.) 

- Определи уровень успешности, на котором ты решил задачу. 

- Исходя из продемонстрированного уровня успешности, определи отметку, которую ты себе 

поставишь. 

                                             Лист самооценивания учащихся 

                                                                                                                                            Таблица №10 
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Критерии    
 

Абсолютно со-

гласен (на) 

Согласен 

(на)  

 

Частично 

согласен(на) 

Не 

согласен(на)  

 

Я в полной мере участ-

вую во всех мероприя-

тиях группы 

 
 

    

 

Я внимательно выслуш-

иваю то, что говорят 

члены моей группы 

 
 

    

Я высказываю в своей 

группе конструктивную 

критику 

    

Я помогаю участникам 

группы, когда они нуж-

даются во мне 

 

    

Я завершаю выполнение 

моих задач в соответс-

твии с графиком 

    

Я с уважением отношусь к 

мнению участников груп-

пы, даже если я не согласен 

с ними 

    

 

   КАК ОПРЕДЕЛЯТЬ ИТОГОВЫЕ ОЦЕНКИ/ ОТМЕТКИ?  

       Четвертная  оценка  выражается в  словесной (устной) характеристике уровня раз-вития 

ученика: какие предметные действия и на каком уровне он смог  продемонстриро-вать в ходе 

решения задач по темам данной четверти. Главное внимание при этом уде-ляется сравнению с 

уровнем самого ученика на предыдущих этапах, подчёркивается про-движение и выделяются 

действия, развитие которых необходимо продолжить в будущем.  

           Отметка учащегося за четверть   выставляется на основе  результатов текущего контроля 

успеваемости, с учетом результатов письменных контрольных работ. 

       Годовые отметки учащимся  основной школы  по всем предметам  учебного плана 

выставляются учителями  в соответствии с четвертными отметками, а итоговые отметки по 

предметам - с учетом годовой отметки и отметки, полученной учащимся по результатам годовой 

промежуточной аттестации.  

       Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации 

при отсутствии уважительной причины признаются академической задолженностью. 

Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. Учащиеся 

обязаны ликвидировать академическую задолженность. МБОУ « Бековская ООШ», родители 

(законные представители) несовершеннолетнего учащегося, обеспечивающие получение 

учащимся общего образования, обязаны создать условия уча-щемуся для ликвидации 
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академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию 

по соответствующему  учебному  предмету не более двух раз в сроки, определяемые МБОУ « 

Бековская ООШ», в пределах одного года с момента образования академической задолженности. 

В указанный период не включаются время болезни учащегося (Закон Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 г.№ 273-ФЗ). 

       (Примечание: см. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Бековская основная общеобразовательная школа»). 

             

            1.3.5. Модель внутришкольного мониторинга образовательных                                    

                              достижений учащихся основной школы. 

      Показатель динамики образовательных достижений - один из основных показателей в оценке 

образовательных достижений.  

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются мате-риалы 

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 учи-телем-

предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, дневников 

учащихся на бумажных или электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть вклю-чены в 

Портфолио ученика. 

 

  Внутришкольный мониторинг образовательных достижений учащихся в основной 

школе 

 

Диагностика 5-8 класс (предметные + 

личностные результаты + 

ууд) 

9 класс (предметные + 

личностные результаты+ууд) 

Стартовая 

Диагностика 

Стандартизированные 

письменные работы: 

тестирование 

Стандартизированные 

письменные работы: 

тестирование 

Текущее 

оценивание 

письменные работы: 

тестирование, комплексные 

проверочные работы, 

диктанты, контрольные 

работы, Портфолио 

письменные работы: 

тестирование, комплексные 

проверочные работы, диктанты, 

контрольные работы, Портфолио 

Промежуточное 

(итоговое) 

оценивание 

Проекты, творческие работы, 

проектные задачи, 

комплексные работы, 

самоанализ, Портфолио 

Экзамены – ГИА (ОГЭ), 

итоговый проект, Портфолио, 

комплексные межпредметные 

работы, итоговые работы по 

предмету 

 

 Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются в  классном журнале, а также в форме портфеля достижений и 

учитываются при определении итоговой оценки. 

 

        1.3.6.  Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе      

                    от  основного к среднему (полному) общему образованию. 
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На итоговую оценку на  уровне основного общего образования выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

 результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за про-межуточные и 

итоговые комплексные работы на межпредметной основе; 

 оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

 оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

 оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию ( ОГЭ ). 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и 

работы, выносимые на ГИА (ОГЭ), характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной 

системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения мета-предметными 

действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на 

базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овла-дении 

обучающимся основными познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями и 

приобретении способности к проектированию и осуществлению целесо-образной и 

результативной деятельности. 

 

  Вывод-оценка 
(о возможности продолжения 

образования на следующей 

ступени) 

Показатели 
(процентные показатели установлены 

 авторами примерной ООП) 

Комплексная оценка  
(данные «Портфеля достижений»).  

Итоговые работы  
(русский язык, 

математика и 

межпредметная работа). 

1. Не овладел опорной 

системой знаний и 

необходимыми учебными 

действиями.   

Не зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем 

разделам образовательной программы 

(предметные, метапредметные, 

личностные результаты).  

Правильно выполнено 

менее 50% заданий 

необходимого 

(базового) уровня.  

2.Овладел опорной системой 

знаний и необходимыми 

учебными действиями, 

способен использовать их для 

решения простых 

стандартных задач.  

Достижение планируемых результатов 

по всем основным разделам 

образовательной программы как 

минимум с оценкой 

«зачтено»/«нормально».  

Правильно не менее 

50% заданий 

необходимого 

(базового) уровня.  

3. Овладел опорной системой 

знаний на уровне осознанного 

применения учебных 

действий, в том числе при 

решении нестандартных 

задач.  

Достижение планируемых результатов 

НЕ менее чем по половине разделов 

образовательной программы с оценкой 

«хорошо» или «отлично».  

Правильно не менее 

65% заданий 

необходимого 

(базового) уровня и не 

менее 50% от 

максимального балла за 

выполнение заданий 

повышенного уровня.  
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Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных 

классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной образо-вательной 

программы основного общего образования и выдаче документа государствен-ного образца об 

уровне образования - аттестата об основном общем образовании. 

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 обра-зовании 

принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений 

выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 

регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством об-разования и науки 

Российской Федерации. 

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного общего 

образования. 

 

Цели и задачи Программы, описание ее места и роли в реализации требо-   ваний  

Стандарта: 

Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспе-чение 

умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовер-шенствованию и 

саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного подхода, положенного в основу 

ФГОС ООО, и развивающего потенциала общего среднего обра-зования. 

      Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регу-лятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие пси-хологических 

способностей личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей развития личностной 

и познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия представляют собой 

целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяется его отношением с другими видами учебных дейс-твий и общей логикой возрастного 

развития. 

Задачи, которые решает программа личностного развития и формирования уни-

версальных учебных действий обучающихся: 

1) показать связь личностных результатов и универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов, используемых технологий и форм работы; 

2) определить перечень личностных и метапредметных результатов обра-зования; 

3) охарактеризовать систему типовых заданий для формирования личностных 

результатов и универсальных учебных действий, опыта переноса и применения 

универсальных учебных действий в жизненных ситуациях; 

4) предложить систему типовых задач для оценки сформированности универ-сальных 

учебных действий; 

5) формировать умения и навыки учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

6) формировать ИКТ-компетентности учащихся. 

Место и роль программы в реализации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего обра-зования 

поставил на первое место в качестве главных результатов образования не предметные, а 

личностные и метапредметные – универсальные учебные действия. Универсальные учебные 

действия (УУД) – это действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться. Программа развития УУД  на ступени основного 
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образования  конкретизирует требования Стандарта к лич-ностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной про-граммы основного общего образования, 

дополняет традиционное содержание образова-тельно-воспитательных программ и служит 

основой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также 

программ внеурочной деятельности. 

        Программа  направлена на: 

 реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, сис-темно-деятельностного 

подхода, развивающего потенциала основного общего обра-зования; 

 повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования, усвоения знаний и учебных действий, расширение возможностей 

ориентации в различных предметных областях, научном и социальном проектировании, 

профессиональной ориентации, строении и осуществлении учебной деятельности; 

 формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной 

деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации обу-чающимися 

результатов исследования, предметного или межпредметного учебного проекта, направленного на 

решение научной, личностно и (или) социально значимой про-блемы. 

        Программа  обеспечивает: 

 развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, лич-ностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий;  

 формирование  опыта переноса и применения универсальных учебных действий в 

жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и позна-вательного 

развития обучающихся; 

 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирования компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-ис-

следовательской и проектной деятельности; 

 формирование навыков участия в различных формах организации учебно-иссле-

довательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные общества, 

научно-практические конференции, олимпиады, национальные образова-тельные программы и т. 

д.); 

 овладение приёмами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-исследо-вательской и 

проектной деятельности; 

 формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая 

владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском, построением и передачей 

информации, презентацией выполненных работ, основами информационной безопасности, 

умением безопасного использования средств информационно-комму-никационных технологий  

(далее – ИКТ) и сети Интернет. 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе 

определяет: 

 цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универ-сальных 

учебных действий в основной школе, описание основных подходов, обеспечивающих 

эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД; 

 планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регу-лятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени 

владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной 

образовательной программы основного общего обра-зования; 

 ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и формы 

развития 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; 
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 условия развития УУД; 

 преемственность программы развития универсальных учебных действий при переходе 

от начального к основному общему образованию. 

 

2.1.1. Общая характеристика универсальных учебных 

 действий. 

 

Перемены, происходящие в современном обществе, требуют ускоренного совер-

шенствования образовательного пространства, определения целей образования, учи-тывающих 

государственные, социальные и личностные потребности и интересы. В связи с этим 

приоритетным направлением становится обеспечение развивающего потенциала новых 

образовательных стандартов. Развитие личности в системе образования обеспечивается, прежде 

всего, через формирование  универсальных учебных действий (УУД), которые выступают 

инвариантной основой образовательного и воспитательного процесса. Овладение учащимися 

универсальными учебными действиями  выступает как  способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта.  

УУД  создают возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и 

компетентностей, включая организацию усвоения, то есть умения учиться.  

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию пу-тем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта.  

В более узком (собственно психологическом значении)  термин «универсальные 

учебные действия»  можно определить как совокупность способов действия учащегося (а также 

связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих его способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.  

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

определяется тремя взаимодополняющими положениями: 

1) Формирование универсальных учебных действий как цель образовательного процесса 

определяет его содержание и организацию. 

2) Формирование универсальных учебных действий происходит в контексте 

усвоения разных предметных дисциплин. 

Универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют эффективность 

образовательного процесса, в частности усвоение знаний и умений; формирование 

образа мира и основных видов компетенций учащегося, в том числе социальной и 

личностной компетентности. 

Спектр универсальных учебных действий достаточно обширен и разнообразен, поэтому 

одна из задач в реализации деятельностного подхода в образовании – определение  круга учебных 

предметов, в рамках которых оптимально могут формироваться конкретные виды универсальных 

учебных действий, а также определение функций, содержания и структуры универсальных 

учебных действий для каждой возрастной ступени образования. 

Развитие универсальных учебных действий решающим образом зависит от спо-соба 

построения содержания учебных предметов. 

Функции универсальных учебных действий включают:   

 обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятель-ность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы 

их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

  создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию, необходимость которого обусловлена 

поликультурностью общества и высокой профессиональной мо-бильностью; 
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 обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование 

компетентностей в любой предметной области. 

Представление о функциях, содержании и видах УУД положено в основу построения 

целостного учебно-воспитательного процесса. Отбор и структурирование содержания 

образования, выбор методов, определение форм обучения учитывается при формировании 

конкретных видов УУД. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, диктуемом клю-чевыми 

целями общего образования, можно выделить четыре блока:  

1) личностный;  

2) регулятивный (включающий также действия саморегуляции);  

3) познавательный;  

4) коммуникативный. 

 

Система универсальных учебных действий 

5-6 классы – 

необходимый уровень 

7-9 классы – 

необходимый уровень 

(для 5-6 классов – это 

повышенный уровень) 

Повышенный уровень- 

7-9 классы 

(для 10-11 классов – это 

необходимый уровень) 

ЛИЧНОСТНЫЕ УУД 

Оценивать ситуации и поступки 

Оценивать на основе 

общечеловеческих и 

российских ценностей 

однозначные и неоднозначные 

поступки. 

 

 

Учиться разрешать моральные 

противоречия. 

Учиться замечать и 

признавать расхождение 

своих поступков со своими 

заявленными позициями, 

взглядами, мнениями. 

 

 

Решать моральные дилеммы 

при выборе собственных 

поступков. 

Учиться оценивать жизненные 

ситуации (поступки людей) с 

разных точек зрения 

(нравственных, гражданско-

патриотических, с точки 

зрения различных групп 

общества). 

 

Решать моральные дилеммы в 

ситуациях межличностных 

отношений и преодоления 

конфликтов. 

Объяснять смысл своих оценок, мотивов, целей 

Объяснять оценки поступков с 

позиции 

общечеловеческих и 

российских гражданских 

ценностей. 

Сравнивать свои оценки 

с оценками других. 

Объяснять отличия в оценках 

одной и той же 

ситуации, поступка разными 

людьми. На основании этого 

делать свой выбор в общей 

системе ценностей, 

определять свое место. 

Уметь в ходе личностной 

саморефлексии определять 

свою систему ценностей в 

общих ценностях 

(нравственных, гражданско-

патриотических, ценностях 

разных групп). 

Осознавать и называть свои ближайшие цели саморазвития 

(улучшение черт характера, постановка ближайших целей в 

учёбе и вне её в соответствии со своими интересами). 

Осознавать и называть 

свои стратегические 

цели саморазвития – 

выбора жизненной стратегии 

(профессиональ-ной, 

личностной и т.п.). 
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Самоопределяться в жизненных ценностях и поступать 

в соответствии с ними, отвечая за свои поступки 

 Ценность добра и красоты 

Выбирать поступки в 

различных ситуациях, опираясь 

на общечеловеческие, 

российские, национальные и 

личные представления о 

«Добре» и «Красоте». Для 

этого: 

 различать «доброе» и 

«красивое» в культурном 

наследии России и мира, в 

общественном и личном 

опыте, отделять от 

«дурного» и 

«безобразного»; 

 стремиться к художес-

твенному творчеству, 

умножающему красоту в 

мире, и к деятельности, 

приносящей добро людям; 

 сдерживать себя от 

уничтожения красоты в 

мире и добрых отно-шений 

между людьми. 

Учиться решать моральные 

проблемы, выбирая поступки 

в неоднозначно оцениваемых 

ситуациях, при столкновении 

правил поведения. 

Учиться отвечать за свой 

нравственный выбор в 

неоднозначно оцениваемых 

ситуациях перед своей 

совестью и другими людьми. 

 Ценность семьи 

Учиться самостоятельно 

поддерживать мир и любовь в 

семье: не только прини-мать, но 

и проявлять любовь и заботу о 

своих близких, старших и 

младших. 

Учиться в своей роли 

(ребенка-подростка) 

предотвращать и преодолевать 

семейные конфликты. 

Учиться осмысливать роль 

семьи в своей жизни и жизни 

других людей. 

 Ценность Родины 

Учиться проявлять себя 

гражданином России в добрых 

словах и поступках: 

 замечать и объяснять 

свою причастность к 

интересам и ценнос-тям 

своего ближай-шего 

общества (друзья, 

одноклас-сники, 

земляки), своего народа 

(нацио-нальности) и 

своей страны – России 

(ее многонационального 

народа); 

 воспитывать в себе 

чувство патриотизма – 

любви и уважения к 

людям своего общес-тва, 

к своей малой родине, к 

своей стране – России, 

Учиться проявлять себя 

гражданином России в добрых 

словах и поступках: 

 осознавать свой долг и 

ответственность перед 

людьми своего общества, 

своей страной; 

 осуществлять добрые дела, 

полезные другим людям, 

своей стране, в том числе 

ради этого добровольно 

ограничивать часть своих 

интересов; 

 учиться исполнять свой 

долг, свои обязательства 

перед своим обществом, 

гражданами своей страны. 

Учиться проявлять себя 

гражданином России в добрых 

словах и поступках: 

 учиться отвечать за свои 

гражданские поступки 

перед своей совестью и 

гражданами своей страны; 

 отстаивать (в пределах 

своих возможностей) 

гуманные, равноправные, 

демократические порядки 

и препятствовать их 

нарушению. 
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гордости за их 

достижения, сопе-

реживание им в радостях 

и бедах. 

 Ценность целостного мировоззрения 

Осознавать единство и 

целостность окружающего 

мира, возможности его 

познаваемости и объясни- 

мости на основе достижений 

науки. 

Учиться использовать свои 

взгляды на мир для объяснения 

различных ситуаций, решения 

возникающих проблем и 

извлечения жизненных уроков. 

Постепенно выстраивать 

собственное целостное 

мировоззрение: 

 осознавать современное 

многообразие типов 

мировоззрения, общест-

венных, религиозных, 

атеистических, культур-

ных традиций, которые 

определяют разные 

объяснения происходя-

щего в мире; 

 с учётом этого многооб-

разия постепенно выра-

батывать свои собствен-

ные ответы на основные 

жизненные вопросы, 

которые ставит личный 

жизненный опыт. 

Постепенно выстраивать 

собственное целостное 

мировоззрение: 

 учиться признавать 

противоречивость и 

незавершённость своих 

взглядов на мир, 

возможность их 

изменения; 

  учиться осознанно 

уточнять и корректировать 

свои взгляды и 

личностные позиции по 

мере расширения своего 

жизненного опыта. 

 Ценность толерантности 

Выстраивать толерантное 

(уважительно-доброжела-

тельное) отношение к тому, кто 

не похож на тебя: 

 к человеку иного мнения, 

мировоззрения, культуры, 

веры, языка, гражданской 

позиции. 

 к народам России и мира – 

их истории, культуре, 

традициям, религиям. 

Для этого: 

 взаимно уважать право 

другого на отличие от тебя, 

не допускать оскорблений 

друг друга; 

 учиться строить взаимо-

отношения с другим на 

основе доброжелатель-

ности, добрососедства, 

сотрудничества при общих 

делах и интере-сах, 

взаимопомощи в трудных 

ситуациях. 

Выстраивать толерантное 

(уважительно-доброжела-

тельное) отношение к тому, 

кто не похож на тебя: 

Для этого: 

 при столкновении позиций 

и интересов стараться 

понять друг друга, учиться 

искать мирный, 

ненасильственный выход, 

устраивающий обе 

стороны на основе 

взаимных уступок. 

 

 Ценность социализации (солидарности) 

Осознанно осваивать разные 

роли и формы общения по 

мере своего взросления и 

Осознанно осваивать разные 

роли и формы 

общения (социализация): 

Осознанно осваивать 

разные роли и формы 

общения (социализация): 
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встраивания в разные 

сообщества, группы, 

взаимоотношения 

(социализация):  

 учиться выстраивать и 

перестраивать стиль 

своего общения со 

сверстниками, старшими и 

младшими в разных 

ситуациях совместной 

деятельности 

(образовательной, 

игровой, творческой, 

проектной, деловой и т.д.), 

особенно направленной на 

общий результат. 

 учиться не только 

воспринимать, но и 

критически осмысливать 

и принимать новые 

правила поведения в 

соответствии с 

включением в новое 

сообщество, с 

изменением своего 

статуса; 

 учиться критически 

оценивать и 

корректировать свое 

поведение в различных 

взаимодействиях, 

справляться с 

агрессивностью и 

эгоизмом, договариваться 

с партнерами. 

 по мере взросления 

включаться в различные 

стороны общественной 

жизни своего региона 

(экономические проекты, 

культурные события и т.п.); 

 учиться осознавать свои 

общественные интересы, 

договариваться с другими 

об их совместном 

выражении, реализации и 

защите в пределах норм 

морали и права; 

 учиться участию в 

общественном самоу-

правлении (классном, 

школьном и т.д.); 

 в процессе включения в 

общество учиться, с одной 

стороны, преодо-левать 

возможную зам-кнутость и 

разобщен-ность, а с другой 

сторо-ны, противостоять 

«растворению в толпе», в 

коллективной воле группы, 

подавляющей личность. 

 Ценность образования 

Осознавать потребность и 

готовность к 

самообразованию, в том числе 

и в рамках самостоятельной 

деятельности вне школы. 

Осознавать свои интересы, 

находить и изучать в 

учебниках по разным 

предметам материал (из 

максимума), имеющий 

отношение к своим интересам. 

Использовать свои интересы 

для выбора индивидуальной 

образовательной траектории, 

потенциальной будущей про-

фессии и соответствующего 

профильного образования. 

Приобретать опыт участия в 

делах, приносящих пользу 

людям. 

 Ценность здоровья 

Оценивать жизненные 

ситуации с точки зрения 

безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья. 

Учиться самостоятельно 

выбирать стиль поведения, 

привычки, обеспечивающие 

безопасный образ жизни и 

сохранение здоровья – свое-го, 

а также близких людей и 

окружающих. 

Учиться самостоятельно 

противостоять ситуациям, 

провоцирующим на поступки, 

которые угрожают 

безопасности и здоровью. 

 Ценность природы 

Оценивать экологический 

риск взаимоотношений 

человека и природы. 

Формировать экологическое 

мышление: 

умение оценивать свою 

деятельность и поступки 

других людей с точки зре-ния 

сохранения окружа-ющей 

среды – гаранта жизни и 

Выбирать поступки, 

нацеленные на сохранение и 

бережное отношение к 

природе, особенно живой, 

избегая противоположных 

поступков, постепенно учась и 

осваивая стратегию 

рационального 

природопользования. 

 

Учиться убеждать других 

людей в необходимости 

овладения стратегией 

рационального 

природопользования. 

Использовать экологическое 

мышление 

для выбора стратегии 

собственного поведения в 

качестве одной из ценностных 
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благополучия людей на Земле.         установок. 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

Определять и формулировать цель деятельности. Составлять план действий по решению   

проблемы (задачи) 

Самостоятельно обнаружи-

вать и формулировать учеб-

ную проблему, определять 

цель учебной деятельности, 

выбирать тему проекта. 

Выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать  ко-

нечный результат, выбирать 

из предложенных и искать 

самостоятельно средства 

достижения цели. 

Составлять (индивидуально 

или в группе) план решения 

проблемы (выполнения 

проекта). 

Подбирать к каждой проб-леме 

(задаче) адекватную ей 

теоретическую модель. 

Работая по предложенному и 

самостоятельно составлен-

ному плану, использовать 

наряду с основными и 

дополнительные средства 

(справочная литература, 

сложные приборы, компьютер). 

Самостоятельно обнаруживать 

и формулировать проблему в 

классной и индивидуальной 

учебной деятельности. 

Планировать свою 

индивидуальную 

образовательную траекторию. 

Осуществлять действия по реализации плана 

Работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять  

ошибки самостоятельно. 

 Работать по самостоятельно 

составленному плану, све-

ряясь с ним и целью деятель-

ности, исправляя ошибки, 

используя самостоятельно 

подобранные средства (в том 

числе и Интернет). 

Соотносить результат своей деятельности с целью и оценивать его 

В диалоге с учителем 

совершенствовать 

самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

Свободно пользоваться 

выработанными критериями 

оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся 

критериев, различая результат 

и способы действий.  

В ходе представления проекта 

давать оценку его результатам. 

Самостоятельно осознавать 

причины своего успеха или 

неуспеха и находить спосо-бы 

выхода из ситуации неуспеха. 

Давать оценку своим 

личностным качествам и 

чертам характера («каков я?»),  

определять направле-ния 

своего развития («каким я хочу 

стать?», «что мне для этого 

надо сделать?»). 

Уметь оценить степень 

успешности своей 

индивидуальной 

образовательной 

деятельности. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

Извлекать информацию. Ориентироваться в своей системе знаний;  

делать предварительный отбор источников информации; добывать информацию 
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Самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для 

решения предметной учебной 

задачи, состоящей из 

нескольких шагов. 

Самостоятельно отбирать для 

решения предметных учебных 

задач необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, 

электронные диски. 

Сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную из 

различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски). 

Самостоятельно определять, 

какие знания необходимо 

приобрести для решения 

жизненных (учебных меж- 

предметных) задач. 

Ориентироваться в своей 

системе знаний и определять 

сферу своих жизненных 

интересов. 

Самостоятельно отбирать для 

решения жизненных задач 

необходимые источ-ники 

информации (словари, 

энциклопедии, справочники, 

электронные и интернет-

ресурсы, СМИ). 

Сопоставлять, отбирать и 

проверять информацию, 

полученную из различных 

источников. 

Самостоятельно ставить 

личностно-необходимые 

учебные и жизненные задачи и 

определять, какие знания 

необходимо приобрести для их 

решения. 

Самостоятельно делать 

предварительный отбор 

источников информации для 

успешного продви-жения по 

самостоятельно 

выбраннойобразовательной 

траектории. 

Сопоставлять, отбирать 

и проверять информацию, 

полученную из различных 

источников, в том числе СМИ, 

для успешного прод-вижения 

по самостоятельно выбранной 

образовательной траектории. 

Перерабатывать информацию для получения необходимого результата, в том  

числе и для создания нового продукта 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления. 

Выявлять причины и 

следствия простых явлений. 

Осуществлять сравнение, 

сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических 

операций; строить 

классификацию на основе 

дихотомического деления (на 

основе отрицания). 

Строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей. 

Создавать модели с 

выделением существенных 

характеристик объекта и 

представлением их  прост-

ранственно-графической или 

знаково-символической форме. 

Анализировать, сравнивать,  

классифицировать и обобщать 

понятия: 

 давать определение 

понятиям на основе 

изученного на различных 

предметах учебного 

материала; 

 осуществлять логическую 

операцию установления 

родовидовых отношений; 

 обобщать понятия – 

осуществлять логическую 

операцию перехода от 

понятия  с меньшим 

объемом к понятию с 

большим объемом; 

 преобразовывать модели с 

целью выявления общих 

законов, определяющих 

данную предметную 

область. 

 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую и выбирать наиболее  

удобную для себя форму представления 

Составлять тезисы, различные 

виды планов (простых, 

сложных и т.п.). 

Представлять информацию в 

виде конспектов, таблиц, схем, 

Преобразовывать информа-

цию из одного вида в другой и 

выбирать удобную для себя 
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Преобразовывать информа-

цию из одного вида в другой 

(таблицу в текст и пр.). 

графиков. форму фиксации и 

представления информации. 

Представлять информацию в 

оптимальной форме в 

зависимости от адресата. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

Доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и 

диалогической речи 

Отстаивая свою точку зрения, 

приводить аргументы, 

подтверждая их фактами. 

В дискуссии уметь выдви-нуть 

контраргументы, пере-

фразировать свою мысль 

(владение механизмом 

эквивалентных замен). 

Владеть устной и письмен-ной 

речью на основе пред-

ставления о тексте как про-

дукте  речевой  

(коммуникативной) деятель-

ности, о типологии текстов и о 

речевых жанрах как разно-

видностях текста. 

При необходимости корректно 

убеждать других в правоте 

своей позиции (точки зрения). 

Понимать другие позиции (взгляды, интересы) 

 Учиться критично относить-ся 

к своему мнению, с 

достоинством признавать 

ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и коррек-

тировать его. 

Понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказатель-ство 

(аргументы), факты;  гипотезы, 

аксиомы, теории. 

Владеть приемами гибкого 

чтения и рационального 

слушания как средством 

самообразования. 

Понимать систему взглядов и 

интересов человека. 

Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того чтобы 

сделать что-то сообща 
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Самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(определять общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг с другом 

и т.д.). 

Предвидеть (прогно-зировать) 

последствия коллективных 

решений. 

Понимать, в чем состоит суть 

общения; использовать 

различные виды общения; 

уметь ориентироваться в 

ситуации общения, опреде-лять 

коммуникативное намерение 

(свое и партнера), оценивать 

степень его реализации в 

общении.  

Уметь взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и договариваться 

с людьми иных позиций. 

Толерантно строить свои 

отношения с людьми иных 

позиций и интересов, находить 

компромиссы. 

 

2.1.2. Связь личностных и метапредметных результатов с содержанием отдельных учебных 

предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также место отдельных 

компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательного процесса. 

2.1.2.1. Роль личностных и метапредметных  результатов образования в  

                  становлении функционально  грамотной личности.  

Целью реализации ООП ООО «МБОУ Бековская ООШ» является формирование функ-

ционально грамотной личности, т.е. человека, который: 

 обладает огромным потенциалом к саморазвитию, умеет учиться и самостоятельно 

добывать знания; 

 владеет обобщённым целостным представлением о мире (картиной мира); 

 привык самостоятельно принимать решения и нести за них персональную 

ответственность; 

 усвоил положительный опыт и завоевания предыдущих поколений, сумел 

проанализировать его и сделать своим собственным, тем самым заложив основу своей 

гражданской и национальной самоидентификации; 

 толерантен по своей жизненной позиции, понимает, что он живёт и трудится среди 

таких же личностей, как и он, умеет отстаивать своё мнение и уважать мнение других; 

 эффективно владеет вербальными и невербальными средствами общения и 

использует их для достижения своих целей; 

  способен жить в любом социуме, адаптируясь к нему. 

Для выращивания функционально грамотной личности важнейшую роль играют не 

столько предметные результаты, сколько личностные и метапредметные результаты деятельности 

школьников. Это обеспечивается целостной системой работы с учениками как на уроках, так и вне 

учебного процесса. 

Схема 

«Система работы школы по обеспечению личностных и 
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метапредметных (УУД) результатов школьников» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из схемы видно, что существует несколько механизмов развития личностных и 

метапредметных результатов:  

1) формирование универсальных учебных действий средствами продуктивных заданий 

на различных предметах;  

2) на базе использования технологии деятельностного типа;  

3) с помощью проектной технологии, учебно-исследовательской деятельности 

школьников и специально разработанных жизненных (компетентностных) задач;  

4) с помощью внеучебной деятельности.  

 

2.1.2.2. Роль учебных предметов в формировании личностных и  метапред-     

                                            метных результатов.  

 В рамках федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования введено понятие «линия развития» ученика средствами предмета. Это совокупность 

связанных друг с другом умений, последовательное развитие которых обеспечивает достижение 

предметных результатов. 

Каждый учебный предмет решает как задачи достижения собственно предметных, так и 

задачи достижения личностных и метапредметных результатов: 

1) Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

личностное развитие ученика, так как дает формирование «основы для понимания 

особенностей разных культур и воспитания уважения к ним», нацеливает на «формирование 

ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность». Но этот же 

предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий, так как обеспечивает «овладение 

основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами 

литературного языка, нормами речевого этикета и приобретение опыта их использования в 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

Метапредметные результаты 

Регулятивные. Коммуникативные. Познавательные 

Личностные 

результаты 

Предметные линии развития: 

Русский язык. Литература. Иностранный язык. 

История. Обществознание. География. Математика. 

Информатика.  

Физика. Биология. Химия. Технология. Физкультура 

и Основы безопасности  

жизнедеятельностиБЖ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФФизкультура 

 

 

 

Физкультура и ОБЖ. 

- Технология 

проблемного 

диалога 

- Технология 

оценивания 

- Технология 

продуктивного 

чтения 
- Форма 

групповой работы 

Внеучебная 

(воспитательная) 

деятельность 

Проектная технология, учебно-исследовательская деятельность и 

Жизненные задачи 
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речевой практике при создании устных и письменных высказываний». Также на уроках 

русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников формируются 

познавательные универсальные учебные действия. 

2) Предмет «Литература» прежде всего способствует личностному развитию ученика, 

поскольку обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника, способствует 

«пониманию литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, 

как особого способа познания жизни». Приобщение к литературе как искусству слова 

формирует индивидуальный эстетический вкус. Формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий обеспечивается через обучение пра-вильному и умелому 

пользованию речью в различных жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и 

чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения текста и учебного диалога на 

этапе его обсуждения. «Овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста 

на основе понимания принципиальных отличий литературного ху-дожественного текста от 

научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жиз-ни, отражённую в литературном произведении, на уровне не 

только эмо-ционального восприятия, но и интеллектуального осмысления», способ-ствует 

формированию познавательных универсальных учебных действий. 

3) Предмет «Родной язык (русский)» 

4) Предмет «Родная литература на родном языке» 

5) Предмет «Иностранный язык», наряду с достижением предметных резу-льтатов, нацелен 

на личностное развитие ученика, обеспечивает «фор-мирование дружелюбного и 

толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной 

позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания». Но этот же предмет с 

помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование коммуни-кативных 

универсальных учебных действий, так как обеспечивает «фор-мирование и 

совершенствование иноязычной коммуникативной компетен-ции». Также на уроках 

иностранного языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников 

формируются познавательные универсальные учебные действия. 

6) Предмет «Второй иностранный язык» 

7) Предмет «История России» через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – 

знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с исторической точки зрения) 

– обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно она 

обеспечивает «приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к 

оценке социа-льных явлений, современных глобальных процессов»; «развитие умений ис-

кать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего». Вторая группа линий – 

формирование оценочного, эмоционального от-ношения к миру – способствует личностному 

развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как «формирование основ 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности 

обучающегося, усвоение базовых национальных ценностей современного российского 

общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания 

между народами, людьми разных культур».  

8) Предмет « Всеобщая история» 

9) Аналогично и в предмете «Обществознание», который наряду с дос-тижением предметных 

результатов, нацелен на познавательные уни-версальные учебные действия. Этому 

способствует освоение приемов ра-боты с социально значимой информацией, её 

осмысление; развитие спо-собностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обос-нованные оценки социальным событиям и процессам» и многое другое. Не менее важна 

нацеленность предмета и на личностное развитие учеников, чему способствует 

«формирование у обучающихся личностных предста-влений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в 

Конституции Российской Федерации». 
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10) Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

познавательные универсальные учебные действия. Этому спо-собствует «формирование 

умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной 

жизни для объяснения и оценки явлений и процессов». Коммуникативные универсальные 

учебные действия формируются в процессе «овладения основами картографической 

грамотности и использования географической карты как одного из языков международного 

общения». Наконец, «формирование первичных компе-тенций использования 

территориального подхода как основы геогра-фического мышления для осознания своего 

места в целостном, много-бразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в 

нём» способствует личностному развитию. 

11) Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие познава-тельных 

универсальных учебных действий. Именно на это нацелено «фор-мирование представлений 

о математике как о методе познания дейс-твительности, позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явления». Но наряду с этой всем очевидной ролью математики 

является формирование коммуникативных универсальных учебных действий. Это связано с 

тем, что данный предмет является «универсальным языком науки, позволяющим описывать 

и изучать реальные процессы и явления». 

12) Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных уни-версальных учебных 

действий. Этому оказывает содействие «формирование знаний об алгоритмических 

конструкциях, логических значениях и операциях», «умений формализации и 

структурирования информации». 

13) Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает форми-рование 

познавательных универсальных учебных действий. Этому спосо-бствует «приобретение 

опыта применения научных методов познания, наб-людения физических явлений, 

проведения опытов, простых экспери-ментальных исследований». Однако не менее важно 

«осознание необхо-димости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования», что оказывает содействие развитию личностных резу-

льтатов. 

14) Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспе-чивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – 

знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с биологической точки 

зрения) – обеспечивает развитие познава-тельных универсальных учебных действий. 

Именно благодаря ей про-исходит «формирование системы научных знаний о живой 

природе», «пер-воначальных систематизированных представлений о биологических объе-

ктах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях». Вторая 

группа линий – формирование оценочного, эмоци-онального отношения к миру – 

способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как 

формирование основ экологической грамотности, «защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды». 

15) Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на форми-рование 

познавательных универсальных учебных действий. Этому спо-собствует решение таких 

задач, как «формирование первоначальных систе-матизированных представлений о 

веществах», «формирование умений уста-навливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 

мно-гообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость 

применения веществ от их свойств». Однако химия играет важную роль и в достижении 

личностных результатов, позволяя учиться оценивать роль этого предмета в решении 

современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и 

экологических катастроф. 

16) Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область «Искусство», 

включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде всего, они 

способствуют личностному развитию уче-ника, обеспечивая «осознание значения искусства 

и творчества в личной и культурной самоидентификации личности, развитие эстетического 

вкуса, художественного мышления обучающихся». Кроме этого, искусство дает человеку 

иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем самым развитие 

коммуникативных универсальных учебных действий.  
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17) Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направ-ленность. Он 

способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путём 

«овладения методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий». 

В то же время «формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач» обеспечивает развитие 

познавательных универсальных учебных действий. Формируя представления «о мире 

профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда», 

данный предмет обеспечивает личностное развитие ученика. 

18) Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнеде-ятельности» 

способствуют формированию регулятивных универсальных учебных действий через 

«развитие двигательной активности обучающихся, формирование потребности в 

систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях», а 

также «знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую помощь пострадавшим; 

предвидеть возникновение опасных ситуаций».  

 

2.1.2.3. Роль образовательных технологий  деятельностного типа в форми- 

                ровании личностных и метапредметных результатов. 

 Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования возмож-ностей 

современной информационной образовательной среды как: 

 средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, 

организующего оперативную консультационную помощь в це-лях формирования культуры 

учебной деятельности в ОУ; 

 инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской дея-тельности 

путём моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и 

исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и 

самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности; 

 средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой 

информации из разнообразных источников; 

 средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 

 эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной дея-тельности. 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД  особое место занимают проблемно-

диалогическая технология, технология оценивания, технология продук-тивного чтения. 

Проблемно-диалогическая технология даёт развернутый ответ на вопрос, как научить 

учеников ставить и решать проблемы. В соответствии с данной технологией на уроке введения 

нового материала должны быть проработаны три звена: постановка учебной проблемы, поиск её 

решения и подведения итога деятельности. Постановка проблемы – это этап формулирования 

темы урока или вопроса для исследования. Поиск решения – этап формулирования нового знания. 

Подведение итогов – рефлексия своей деятельности. Постановку проблемы, поиск решения и 

подведение итога ученики осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. Эта 

технология прежде всего формирует регулятивные универсальные учебные действия, обеспечивая 

форми-рование умения решать проблемы. Наряду с этим происходит формирование и других 

универсальных учебных действий: за счёт использования диалога – коммуникативных, 

необходимости извлекать информацию, делать логические выводы и т.п. – поз-навательных. В 

методическом аппарате учебников предусмотрено знакомство учащихся с этой технологией 

(этапы технологии обозначены в учебниках плашками оранжевого цвета («Определяем проблему 

урока», «Решаем проблему, открываем новые знания», «Сравниваем свой вывод с авторским» и 

т.п.). 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) нап-равлена на 

развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников за счёт из-менения традиционной 

системы оценивания. У учащихся развиваются умения само-стоятельно оценивать результат своих 
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действий, контролировать себя, находить и ис-правлять собственные ошибки; мотивация на 

успех. Избавление учеников от страха перед школьным контролем и оцениванием путём создания 

комфортной обстановки позволяет сберечь их психическое здоровье. Данная технология 

направлена прежде всего на формирование регулятивных универсальных учебных действий, так 

как обеспечивает развитие умения определять, достигнут ли результат деятельности. Наряду с 

этим происходит формирование и коммуникативных универсальных учебных действий: за счёт 

обучения аргументированно отстаивать свою точку зрения, логически обосновывать свои выводы. 

Воспитание толерантного отношения к иным решениям приводит к личностному развитию 

ученика.  

Технология продуктивного чтения обеспечивает понимание текста за счёт овладения 

приёмами его освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта технология 

направлена на формирование коммуникативных универсальных учебных действий, обеспечивая 

умение истолковывать прочитанное и формулировать свою пози-цию, адекватно понимать 

собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и про себя тексты учебников; 

познавательных универсальных учебных действий, например, умения извлекать информацию из 

текста. Реализация этой технологии обеспечена методическим аппаратом учебников, в части 

текстов которых размещены подсказки для организации беседы учителя с учениками, нацеленной 

на полное понимание текста. Более подробно эта технология внедрена в учебники русского языка 

и литературы. 

 

    2.1.2.4. Роль внеурочной деятельности в формировании личностных  

                                              результатов.                       

Внеурочная деятельность – это проявляемая вне уроков активность детей, обу-

словленная в основном их интересами и потребностями, направленная на познание и 

преобразование себя и окружающей действительности, играющая, при правильной орга-низации,  

важную роль в развитии учащихся и формировании ученического коллектива. 

        Главной целью организации внеурочной деятельности в школе является содействие 

интеллектуальному, духовно-нравственному и физическому развитию личности школь-ников, 

становлению и проявлению их индивидуальности, накоплению субъектного опыта участия и 

организации индивидуальной и совместной деятельности по познанию и прео-бразованию самих 

себя и окружающей действительности.  

Система внеурочной работы школы  формирует и развивает личность ребенка, повышает 

мотивацию обучения тому или иному учебному предмету, развивает самостоятельность и 

предоставляет возможность в самореализации личности. 

Важно, чтобы любой вид занятий, в который включаются подростки, имел общественную 

или социально значимую направленность. При таких условиях у подростка  возникает мотивация 

деятельности, осознание именно его роли в данном её виде, причастность к общему делу школы 

или группы сверстников. Очень важна при этом и опора на инициативу и самодеятельность 

школьников. 

        «Важнейший результат воспитания – готовность и способность человека к самоизменению 

(самостроительству, самовоспитанию); «выращивание» у него способ-ности и потребности к 

творчеству, в первую очередь социальному и личностному – творчеству самого себя» (А.А. 

Леонтьев). При таком подходе воспитательный процесс должен быть главным образом направлен 

не на проведение специальных воспитательных мероприятий, а на вовлечение учеников в 

практику больших и малых добрых дел, т.е. сами ученики организуются в своей деятельности для 

осуществления какого-либо важ-ного, с их точки зрения, и полезного дела.  Задача учителя и 

классного руководителя - поддерживать хорошие инициативы детей и обеспечивать возможности 

для их осу-ществления.  
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       Таким образом, внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образова-тельного 

процесса в школе, способствующей формированию личностных, предметных и метапредметных 

результатов, необходимых для продолжения образования. 

 

2.1.2.5. Роль проектов и жизненных задач в формировании личностных и                          

                              метапредметных результатов.  

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе классно-

урочную деятельность и позволяет работать над получением личностных и метапредметных 

результатов образования в более комфортных для этого условиях, не ограниченных временными 

рамками отдельных уроков. 

Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности: 

 направленность на достижение конкретных целей; 

 координированное выполнение взаимосвязанных действий; 

 ограниченная протяжённость во времени с определённым началом и концом; 

 в определённой степени неповторимость и уникальность. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное вре-мя 

создает предпосылки и условия прежде всего для достижения регулятивных мета-предметных 

результатов: 

 определение целей деятельности, составление плана действий по достижению 

результата; 

 работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с 

исходным замыслом, – понимание причин возникающих затруднений и поиск 

способов выхода из ситуации. 

В подходе к работе над проектами в основной школе в качестве обязательного этапа, 

предваряющего работу над изделиями, мероприятиями, исследованиями и ре-шением проблем, 

проводится сбор информации по одному из направлений общей темы в соответствии с интересами 

учащегося и по его выбору. Это позволяет осваивать поз-навательные универсальные учебные 

действия: 

 предполагать, какая информация нужна; 

 отбирать необходимые источники информации (словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть Интернет); 

 сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников. 

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и 

необходимый завершающий этап работы над любым проектом – презентация (защита) проекта – 

способствуют формированию метапредметных коммуникативных уме-ний: 

 организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.); 

 предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи, в том числе с при-менением 

средств ИКТ; 

  при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя её. Учиться 

подтверждать аргументы фактами. 

Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при выборе 

тематики проектов. Например, выбор темы проектов, связанной с историей и культурой своей 

страны, позволяет формировать самоопределение учащихся как граждан России, испытывать 

чувство гордости за свой народ, свою Родину. 

Использование в образовательном процессе жизненных задач, предлагающих ученикам 

решение проблем или выполнение задач в чьей-либо профессиональной или социальной роли в 

предлагаемой описываемой ситуации, реализует принцип управ-ляемого перехода от деятельности 

в учебной ситуации к деятельности в жизненной си-туации. Жизненные задачи носят 

компетентностный характер и нацелены на применение предметных, метапредметных и 
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межпредметных умений для получения желаемого результата. Традиционный для такого рода 

задач дефицит одной информации и её общая избыточность способствуют формированию 

познавательных универсальных учебных действий. Умения поставить цель при решении 

жизненных задач, составить план дей-ствий, получить результат, действуя по плану, и сравнить 

его с замыслом входят в пере-чень регулятивных учебных действий. Часто жизненная задача 

может включать в качестве задания выполнение проекта. При работе над жизненными задачами 

такого рода созда-ются предпосылки для освоения универсальных учебных действий, 

характерных для работы над проектами. 

 

2.1.2.6. Условия и средства формирования универсальных 

учебных действий. 

Программа развития универсальных учебных действий (программа формирования 

общеучебных умений и навыков) при получении основного общего образования (далее – 

Программа) должна быть направлена на:  

реализацию требований ФГОС ООО  к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, системно-

деятельностного подхода, развивающего потенциала основного общего образования; 

повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования, усвоения знаний и учебных действий, расширение возможностей 

ориентации в различных предметных областях, научном и социальном проектировании, 

профессиональной ориентации, строении и осуществлении учебной деятельности; 

формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной 

деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися 

результатов исследования, предметного или межпредметного учебного проекта, направленного на 

решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа должна УУД обеспечивать: 

развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок,личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

 формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий 

в жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирования компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

формирование навыков участия в различных формах организации учебно- 

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные 

общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные образовательные 

программы и т.д.); 

овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно- исследовательской и 

проектной деятельности; 

формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая 

владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском, построением и передачей 

информации, презентацией выполненных работ, основами информационной безопасности, 

умением безопасного использования средств информационно-коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) и сети Интернет. 
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Цели и задачи программы, описание ее места и роли 

 в реализации требований ФГОС ООО; 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно- методических 

условий для формирования у обучающихся, при получении основного общего образования, 

особности к самостоятельному целеполаганию, планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества. В соответствии с указанной целью 

программа развития УУД обучающихся при получении основного общего образования, 

определяет следующие задачи: 

1. организовать взаимодействие педагогов, обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по развитию универсальных учебных действий обучающихся в основной 

школе;  

2. - реализовать основные подходы, обеспечивающие эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 

-  

3. включить развивающие задачи, как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся;  

4. - обеспечить преемственность и особенности программы развития универсальных учебных 

действий при переходе от начального образования к уровню основного общего 

образования;  

5. - формировать умения и навыки учебно-исследовательской и проектной деятельности; - 

формировать ИКТ-компетентность обучающихся;  

6. - сформировать универсальные учебные действия в образовательной деятельности в 

контексте усвоения обучающимися учебных предметов, курсов, в т. ч. курсов внеурочной 

деятельности;  

7. - повысить профессиональную компетентность педагогов по вопросам  формирования 

УУД.  

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития.  

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития.  

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают 

коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика 

учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы – «инициировать 

учебное сотрудничество». 

В результате реализации Программы развития УУД при изучении всех без исключения 

предметов, курсов, в т.ч. внеурочной деятельности при получении основного общего образования:  

- получают дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные 

универсальные учебные действия, ИКТ- компетентность обучающихся;  

- обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы.  

- будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции, 

обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 
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продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности. 

Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий 

(регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных 

учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места отдельных 

компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательной деятельности . 

Термин «универсальные учебные действия» означает совокупность способов действий 

обучающегося, обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию процесса обучения. В широком смысле универсальные учебные 

действия (УУД) - это умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

 В узком смысле УУД - это совокупность способов действий, способствующих 

самостоятельному усвоению новых знаний, формированию умений, включая организацию этого  

процесса.  

Функции УУД:  

- обеспечивают успешное усвоение знаний, формирование умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области, научном и социальном проектировании, 

профессиональной ориентации, понимание механизмов существования предметов и явлений;  

- являются средством постижения и понимания очередных (других, аналогичных) объектов 

учебного познания;  

- обеспечивают возможности обучающихся самостоятельно осуществлять образовательную 

деятельность, ставить учебные цели, искать способы их достижения, контролировать и оценивать 

процесс и результаты деятельности. В программе отдельно выделены четыре вида УУД:  

- личностные (личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; готовность и 

способность к самообразованию на основе учебнопознавательной мотивации, в т. ч. к выбору 

направления профильного образования; ценностно-смысловые установки и моральные нормы, 

опыт социальных и межличностных отношений, правосознание);  

- регулятивные (целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, саморегуляция);  

- познавательные (владение основами проектно-исследовательской деятельности; 

практическое владение методами познания, соответствующего им инструментария и понятийного 

аппарата; использование знаковосимволических средств, логических действий и операций: анализ; 

синтез; выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; подведение под 

понятия, выведение следствий; установление причинноследственных связей; построение 

логической цепи рассуждений; выдвижение гипотез и их обоснование и др.);  

- коммуникативные (умения строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми (в парах, группах, командах); работать с информацией, выражать свои 

мысли в устной и письменной форме, слушать и читать с пониманием прочитанного).  

 

Состав и характеристика универсальных учебных действий 

 

Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (знание 

моральных норм, умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 

умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях. В блок личностных УУД входят:  

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; - смыслообразование, т. е. 

установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом; - 
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нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя 

из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Самоопределение - определение человеком своего места в обществе и жизни в целом, выбор 

ценностных ориентиров, определение своего способа жизни.  

В процессе самоопределения человек решает две задачи: построение индивидуальных 

жизненных смыслов и построение жизненных планов во временной перспективе (жизненного 

проектирования).  

Смыслообразование - установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом - продуктом учения, и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется.  

Обучающийся должен задаваться вопросом о том, какое значение, смысл имеет для него 

учение, и уметь отвечать на него. Нравственно-этическая ориентация - ориентация в нравственном 

содержании и смысле, как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развитие 

этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения. 

 В блок регулятивных УУД входят действия, обеспечивающие организацию учебной 

деятельности:  

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено обучающимся, и того, что еще неизвестно;  

- планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий;  

- прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик;  

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

- коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата;  

- оценка - выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено, и что еще нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения;  

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий. В блоке 

познавательных УУД выделяют общеучебные действия, включая знаково - символические; 

логические и действия постановки и решения проблем.  

Этот блок обеспечивает обучающимся: умение самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, успешно усваивать знания, формирование умений, навыков. Общеучебные универсальные 

действия:  

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; поиск и выделение 

необходимой информации;  

- применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств; - структурирование знаний;  

 - осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий;  

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности;  

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 
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 - постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. Знаково-символические 

действия:  

- моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно- графическая или знаково-

символическая);  

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. Логические универсальные действия: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);  

- синтез - составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов;  

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; - 

подведение под понятие, выведение следствий;  

- установление причинно-следственных связей;  

- построение логической цепи рассуждений; доказательство;  

- выдвижение гипотез и их обоснование. Постановка и решение проблемы: 

 - формулирование проблемы;  

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера.  

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других 

людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог, участвовать 

в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и продуктивно 

взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Соответственно в состав 

коммуникативных действий входят:  

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками –  определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия;  

- постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  

- разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  

- управление поведением партнера - контроль, коррекция, оценка его действий;  

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. Развитие системы 

универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей личности, 

осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер 

обучающегося.  

Связь УУД с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельностью Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов уровня 

основного общего образования определяется следующими утверждениями: 

 УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить взаимосвязанные 

и взаимно обусловливающие виды действий.  

 Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность.  

Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и 

организации учебного процесса с учетом возрастнопсихологических особенностей обучающихся.  

Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения 

учебных программ по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности. 
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2.1.4. Типовые задачи,  направленные на развитие универсальных  

учебных действий. 

Учащиеся овладевают основными видами УУД (личностными, регулятивными, 

познавательными и коммуникативными) в процессе изучения разных учебных предметов. Каждый 

учебный предмет раскрывает различные возможности для формирования УУД, определяемые, в 

первую очередь, его функцией и предметным содержанием. Овладение УУД, в конечном счете, 

ведет к формированию способности самостоятельно успешно усваивать новые знания, овладевать 

умениями и компетентностями, включая само-стоятельную организацию процесса усвоения, т.е. 

умение учиться ориентации учащихся как в различных предметных областях, так и в строении 

самой учебной деятельности, включая осознание учащимися ее целевой направленности, 

ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, достижение «умения 

учиться» предполагает полноценное освоение всех компонентов учебной деятельности, которые 

включают:  

 познавательные и учебные мотивы; 

 учебную цель; 

 учебную задачу; 

 учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). 

 Формирование УУД  осуществляется по следующей схеме: 

 выделение предметных дисциплин, наиболее адекватных для формирования конкретных 

видов универсальных учебных действий;  

 определение конкретной формы универсального учебного действия, приме-нительно к 

предметной дисциплине; 
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1.Исследовательский 

Полностью подчинены логике исследования и 

имеют структуру, приближенную или полностью 

совпадающую с подлинным научным исследо-ванием 

(обоснование актуальности темы, форму-лирование 

проблемы исследования, его предмета и объекта, 

обозначение задач исследования, определение методов 

исследования, источников информации, выбор 

методологии исследования, выдвижение гипотез 

решения обозначенной проблемы, разработку путей ее 

решения, обсу-ждение полученных результатов, 

выводы, офо-рмление результатов исследования, 

обозначение новых проблем для дальнейшего развития 

ис-следования). 

Использование на уроках: 

Изобразительного искусства, 

геогра-фии, биологии, 

английского языка, русского 

языка, истории, общество-

знания,  математики. 

Использование во внеурочной 

деятель-ности: 

Участие обучающихся в 

олимпиадах, конкурсах, 

научно-практических конфе-

ренциях, предметных неделях. 

2.Творческий 

Не имеют детально проработанной структуры 

совместной деятельности участников, она только 

намечается и далее развивается, подчиняясь жанру 

конечного результата (газета, сочинение, виде-офильм, 

драматизация,  спортивная игра, праз-дник, экспедиция 

и  т.д.) 

Использование на уроках: 

Технологии, изобразительного 

искус-ства, географии, 

английского языка, русского 

языка, истории, общест-

вознания,  литературы. 

Использование во внеурочной 

деяте-льности: 

Участие в создании школьных 

стенгазет и видеофильмов, 

разработка и про-ведение 

спортивных игр и праздников, 

литературные кружки, 

классные тема-тические часы. 
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 разработка системы задач, решение которых обеспечит формирование заданных свойств 

УУД. 

Можно выделить действия, в той или иной форме присущие всем видам УУД: 

«выделять», «называть», «читать», «описывать», «объяснять», «формализовать», «модели-ровать», 

«создавать», «оценивать», «корректировать», «использовать», «прогнозировать». 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструиру-ются 

учителем на основании следующих общих подходов: 

1) Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) 

предполагает осуществление субъектом (в свѐрнутом или развѐрнутом виде) следующих 

навыков: ознакомление - понимание  - применение – анализ – синтез - оценка. В общем виде 

задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических заданий) к нему. 

2) Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных 

УУД, были валидными, надѐжными и объективными, они должны быть: 

 составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом; 

 сформулированы на языке, доступном пониманию ученика;  

 избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего раз-вития»;  

 многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к решению; 

выбор необходимой стратегии; 

 «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт задачи, 

менять некоторые из еѐ условий. 

3.Ролевые, игровые 

Структура в таких проектах только намечается и 

остается открытой до завершения работы. Участники 

принимают на себя определенные роли, обусловленные 

характером и содержанием проекта (литературные 

персонажи, выдуманные герои, имитирующие 

социальные или деловые отношения, осложняемые 

придуманными участниками ситу-ациями). Степень 

творчества здесь высока, но доминирующим видом 

деятельности является ро-лево-игровая. 

Использование на уроках: 

Географии, истории, Основы 

духовно-нравственной 

культуры, литературы. 

Использование во внеурочной 

деяте-льности: 

Литературные  и 

драматические круж-ки,  

классные тематические часы. 

4.Ознакомительно-ориентировочные (информационные) 

Направлены на сбор информации о каком-то 

объекте, явлении; предполагают ознакомление уча-

щихся с информацией, ее анализ и обобщение фактов, 

предназначенных для широкой аудитории. Такие 

проекты часто интегрируются в исследо-вательские 

проекты и становятся их органичной частью, модулем. 

Использование на уроках: 

Изобразительного искусства, 

геогра-фии, биологии, 

английского языка, русского 

языка, истории, общест-

вознания,  математики. 

Использование во внеурочной 

деяте-льности: 

Участие обучающихся в 

предметных неделях. 

Элективные курсы. Пред-

метные кружки. 

5.Социальные  (Практико-ориентированные) 

Отличаются четко обозначенным с самого начала 

результатом деятельности его участников, 

ориентированным на их социальные интересы (до-

кумент, созданный на основе полученных резуль-татов 

исследования – по экологии, биологии, географии, 

агрохимии; программа действий, рекомендации, 

направленные на ликвидацию выяв-ленных 

несоответствий в природе, обществе; про-ект закона, 

справочный материал, словарь; аргу-ментированное 

объяснение какого-то физического, химического 

явления; проект зимнего сада школы и т.д.) 

Использование на уроках: 

Географии, английского языка, 

общест-вознания. 

Использование во внеурочной 

деяте-льности: 

Участие обучающихся в 

школьном са-моуправлении, 

классном социальном 

проектировании. 
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Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление 

освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых 

задач внутри предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения 

и временем использования соответствующих действий.  

 

2.1.5. Цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятельности   

                                                обучающихся. 

1. Повышение компетенции подростков  в предметной области определенных  учеб-ных 

дисциплин, развитие их способностей,  создание продукта, имеющего зна-чимость для 

других. 

2. Реализация  потребностей обучающихся в общении со значимыми, референтными 

группами одноклассников, учителей. 

3. Обеспечение сочетаний  различных  видов    познавательной  деятельности обу-чающихся. 

 

2.1.5.1. Специфические черты 

 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская  

деятельность 

Проект направлен на получение конкретного 

запланированного  результата – продукта, обладающего 

определенными свойствами, и который необходим для 

конкретного использования. 

В ходе исследования организуется 

поиск в какой-то области, 

формулируются отдельные 

характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат. 

Реализацию проектных работ предваряет представление о 

будущем проекте, планирование процесса создания 

продукта и реализации этого плана. Результат проекта 

должен быть точно соотнесен со всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле. 

Логика построения 

исследовательской деятельности 

включает формулировку проблемы 

исследования, выдвижение гипотезы 

(для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную 

или модельную проверку 

выдвинутых предположений. 

 

2.1.5.2. Типология форм организации проектной деятельности. 

 

           

2.1.6. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности      

             по формированию и развитию ИКТ-компетенций. 

 

По содержанию:  монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 

(нескольким  

областям), относящийся к области деятельности.  

По количеству участников: 

индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), групповой (до 15 человек), 

коллективный (класс и более в рамках школы).  

По длительности (продолжительности) выполнения проекта: 

от проекта-урока до вертикального многолетнего проекта. 

По дидактической цели:  

ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной деятельности, обеспечение 

индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка мотивации в обучении, реализация 

потенциала личности. 
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              Проектирование педагогом учебного процесса в информационной образовательной среде 

требует иных подходов не только к планированию новых образовательных результатов, но и к 

отбору содержания обучения, методов и форм организации учебной деятельности обучающихся.  

 

2.1.6.1. Описание содержания учебной деятельности по формированию и развитию       

                                                   ИКТ-компетенций. 

                Содержание обучения, нацеленное на получение конкретного образовательного результата, 

становится средством достижения этого результата. Эффективная модель фор-мирования ИКТ – 

компетентностности, когда ученики учат других – и в режиме лекции,  и в режиме работы малой 

группы,  и в режиме индивидуального консультирования. 

          В ходе этого достигаются метапредметные и личностные результаты для всех 

участников.  

Наиболее увлечённые  учащиеся могут реализовывать различные сервисные функции,  в том числе 

– обслуживать технику и консультировать пользователей (в том числе и учителей). 

            Начальные технические умения формируются в начальной школе в курсе Техно-логии и 

Информатики. Именно там учащиеся получают общие представления об устройстве и принципах 

работы средств ИКТ, технике безопасности, эргономике, расходуемых материалах, сигналах о 

неполадках. Решаемые при этом задачи, вы-полняемые задания носят демонстрационный 

характер. Существенное значение для уча-щихся играет именно новизна и факт самостоятельно 

полученного результата. 

             Начальные умения, относящиеся к видео- и аудио- записи, фотографии фор-мируются 

в области Искусства. В этой области учащиеся получают представление о передаче содержания, 

эмоций, об эстетике образа. Важную роль играют синтетические жанры, например, рисованная и 

натурная мультипликация, анимация. Существенным фактором оказывается возможность 

улучшения, совершенствования своего произведения. 

           В области  Естествознания (окружающего мира) наибольшую важность имеет качество 

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 Тех-нологии, при 

всей возможной вариативности программ этих предметов не должно подменять работу с 

материальными технологиями и в нецифровой среде. 

               Общий принцип формирования ИКТ-компетентности состоит в том, что и конкретные 

технологические умения,   навыки  и универсальные учебные действия, по во-зможности, 

формируются в ходе их осмысленного применения при решении задач. 

 

 

2.1.6.2. Описание  видов организации учебной деятельности по формированию  

и развитию ИКТ-компетенций. 

             

            Основное внимание уделяется способностям учащихся использовать инфор-мационные и 

коммуникационные технологии при выполнении универсальных учебных действий: 

       • познавательных: поиск и организация информации, применение интеллект-карт, 

моделирование, проектирование, хранение и обработка больших объемов данных; 

      • регулятивных: управление личными проектами, организация времени; 

       • коммуникативных: непосредственная коммуникация (общение в сети, выступление с 

компьютерным сопровождением), опосредованная коммуникация ( создание документов и 

печатных изданий, создание мультимедийной продукции, создание электронных изданий). 

   По каждому из перечисленных направлений умение выполнять что-либо с при-менением 

средств ИКТ включает умение выполнять это действие в принципе и уже,  затем делать это с 

применением ИКТ. Но при этом важно уделять основное внимание не сугубо компьютерно-

инструментальной стороне вопроса, а более эффективному и резу-льтативному выполнению того 

или иного действия, что возможно только с применением ИКТ. Например, обучая публичным 
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выступлениям с компьютерным сопровождением, рекомендуется концентрировать внимание не 

на технологических нюансах подготовки презентации, а повышении эффективности и 

результативности самого выступления вслед-ствие применения компьютерной поддержки.       

Виды  учебной деятельности по формированию и развитию ИКТ-компетенций. 

      

Источник 

информации 

Виды учебной деятельности Форма 

представления  

результата 

деятельности 

СЛОВО Подготовка и представление ответа на поставленные 

задачи, публичного выступления в виде презентации. 

     словесная 

Поиск информации в учебнике, библиотеке, сети Ин-

тернет (энциклопедии, печатные издания, электронные 

базы, банки данных и др.) 

Контент-анализ сообщений  учителя,   одноклассников. 

Отбор и сравнение материала из нескольких источников 

(образовательный ресурс сети Интернет, ЭОР, текст 

учебника, текст научно-популярной литературы и др.) 

Составление с помощью различных компьютерных 

сред-ств обучения плана, тезисов, резюме, аннотации, 

анно-тированного обзора литературы и др. 

Подготовка выступлений и докладов с использованием 

разнообразных источников информации. 

Выполнение заданий по классификации понятий, 

видов, форм и др. 

ОБРАЗ Просмотр и обсуждение учебных фильмов, 

презентаций, роликов. 

    когнитивная 

схема    

Наблюдение за демонстрационным опытом. 

Объяснение и интерпретация наблюдаемых явлений   

(экскурсии, кинофоильмы, опыты). 

Анализ графиков, таблиц, схем, диаграмм и т.п. 

Анализ проблемных учебных ситуаций. 

ДЕЙСТВИЕ 

ученика 

Постановка опыта.  гипотеза, цель, 

план,  

осуществление 

деятельности  

как таковой, 

анализ,  

другие 

варианты 

решения  

проблемы 

Демонстрация опыта. 

Моделирование и конструирование. 

Подготовка и оформление с помощью прикладных 

про-грамм общего назначения результатов 

самостоятельной работы в ходе учебной и научно-

познавательной деятель-ности. 

 

 

2.1.6.3. Описание  форм организации учебной деятельности по формированию  

и развитию ИКТ-компетенций. 

 

    Для естественного формирования и развития ИКТ-компетенции у обучающихся,  

содержание учебной деятельности  должно быть представлено как система неких учеб-ных 

задач, данных в определённых учебных ситуациях,  для решения которых учащимся необходимо 

применять сформированные на данный момент знания в области ИКТ.                                         

     Учебная ситуация рассматривается как организация учебной деятельности, в которой 

обучаемые (возможно, при помощи учителя) не только обнаруживают предмет своего действия, но и 

решают конкретные задачи, направленные на выработку ключевых компетенций  (сравнение, 

установление взаимосвязей, определение причин и следствий, решение противоречий и др.). 
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          Для построения учебного процесса в информационной образовательной среде учитель 

может опираться на следующую классификацию типов учебных ситуаций: 

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения 

(вырабатывается умение находить оптимальное решение); 

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым реше-нием, 

которое следует оценить, а затем предложить своё адекватное решение; 

• ситуация-иллюстрация — прообраз жизненной ситуации, которая включается в ка-честве 

факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами 

электронных образовательных ресурсов, которая вырабатывает умение визуа-лизировать 

информацию для нахождения более простого способа её решения); 

• ситуация-тренинг — образец стандартной или другой ситуации (предлагается опи-сать или 

решить ситуацию). 

Кроме того, на учебных занятиях возможны: 

• классическая ситуация — даётся чёткое описание ситуации, взятой из практики или 

искусственно сконструированной, учащиеся должны самостоятельно вычленить из ее контекста 

вопрос, по поводу чего им следует принять решение; 

• живая ситуация — берётся событие из жизни учащихся, принятое решение неиз-вестно, его 

надо найти, а развитие действия описать в той последовательности, в которой оно 

происходило; 

• действия по алгоритму, по инструкции, по стандарту-учащимся предлагаются ситуа-ция и 

нормативный документ, в соответствии с которым должно быть принято решение. 

      По содержанию учебная ситуация может быть нейтральной или проблемной. Оба вида этих 

ситуаций представлены в обучении, но организация второй требует от учителя боль-ших усилий. 

Создание проблемной ситуации предполагает наличие проблемы (задачи), т. е. соотношения нового и 

известного (данного), учебно-познавательной потребности обуча-ющегося и его способности 

решать эту задачу. 

     На этапе формирования у учащихся целостного подхода к процессу решения учебных 

ситуаций особое внимание следует уделять отработке отдельных действий посредством специально 

подобранной системы упражнений. В неё могут быть включены упражнения, которые нацелены на 

установление смысловой связи между исходными данными, на поиск необходимых данных, 

разработку «сюжета» учебной ситуации, сравнение и выбор рационального решения из 

предложенного набора решений, на структурный анализ ситуации, установление факта ошибки, 

определение причины ошибки и т. п. 

                Учебные ситуации, содержащие в себе условия и  противоречия, требующие кон-

кретного разрешения, но не имеющие однозначного решения, могут являться структурными 

элементами  учебного процесса в информационной образовательной среде, в которой и 

формируется ИКТ - компетентность. 

  В образовательном  процессе можно выделить следующие основные формы органи-зации  

учебной деятельности по формированию и развитию ИКТ-компетенций: 

         • на уроках информатики с последующим применением сформированных умений в учебном 

процессе на других уроках и во внеурочной деятельности; 

       • при компьютеризации и информатизации традиционных форм учебного процесса на всех  

уроках: 

– тестирование, 

– виртуальные лаборатории, 

– компьютерные модели, 

– электронные плакаты, 

– типовые задачи в электронном представлении; 
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      • при работе в специализированных учебных средах: библиотека, компьютерный класс, 

видеозал, актовый зал; 

      • при самостоятельной работе над проектами и учебными исследованиями (вне уроков): 

– поиск информации на различных носителях,  

– исследования,  

– проектирование,  

– создание ИКТ-проектов,  

– оформление сообщений, презентаций; 

     • участие в дистанционных олимпиадах, конкурсах, интеллектуальных марафонах ( с 5 по 9 

класс); 

• ведение собственного электронного Портфолио ученика. 

     Отбор средств обучения, используемых на уроке в информационной обра-зовательной среде, 

основанной на использовании средств ИКТ, надлежит осуществлять с учётом форм их 

использования, а именно: 

1. Самостоятельная работа учащихся с учётом их индивидуального темпа изучения оп-

ределённой темы или части урока. Для школьника, владеющего умениями и навыками на уровне 

пользователя, автономная работа на уроке с электронным образовательным ресурсом может 

стать новой возможностью приобщения к изучению школьной дис-циплины. В рамках 

автономной работы учащиеся по желанию могут объединяться в пары или малые группы. Учитель 

помогает составить алгоритм работы, по необходимости поясняет задания, по окончании  работы 

отслеживает результаты выполнения упражнений. Учащийся управляет собственной учебно-

познавательной деятельностью самостоятельно, используя возможности компьютерной 

программы. 

      2. Работа с мультимедийным содержанием электронного образовательного ресурса отде-льных 

групп учащихся в процессе изучения конкретной темы урока, когда остальная часть класса  

изучает материал по плану учителя. 

     3. Использование учителем мультимедийного материала электронного образовательного ресурса 

как одного из средств обучения в рамках комбинированного, интегрированного, проектного уроков. 

4.    Выборочное использование схем, таблиц, диаграмм, других дидактических элементов средств 

обучения при проведении урока. 

5.   Организация учителем лабораторно-практических занятий на основе текста, таблиц, 

диаграмм, видеофрагментов, имеющихся в данном электронном образовательном ре-сурсе. 

Данные занятия могут быть либо индивидуальными, либо групповыми. 

 

2.1.7. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов их 

использования.   

  

 ИКТ-грамотность – это использование цифровых технологий, инструментов коммуникации 

и/или сетей для получения доступа к информации, управления ею, ее интеграции, оценки и 

создания для функционирования в современном обществе. 

Под ИКТ-компетентностью подразумевается уверенное владение всеми составляющими 

навыками ИКТ-грамотности, сформированность обобщенных познавательных, этических и тех-

нических навыков. 

Следовательно, под ИКТ-компетентностью мы подразумеваем способность обучающихся 

использовать информационные технологии для доступа к информации, для ее поиска, органи-

зации, отработки, оценки, а также для продуцирования и передачи (распространения), которая 

достаточна для того, чтобы жить и трудиться в условиях становящегося информационного об-

щества.  

Навыки, которые составляют структурные компоненты и уровни сформированности ИКТ-

компетентности,  представлены в таблице: 

 

Компоненты ИКТ-компетентности  

Элементы ИКТ- Деятельность обучаемого на уровне навыка 
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компетентности 

Определение 

(идентификация) 

Умение точно интерпретировать вопрос. 

Умение детализировать вопрос. 

Нахождение в тексте информации, заданной в явном или в неявном виде. 

Идентификация терминов, понятий. 

Обоснование сделанного запроса. 

Доступ (поиск) 

Выбор терминов поиска с учетом уровня детализации. 

Соответствие результата поиска запрашиваемым терминам (способ оценки).  

Формирование стратегии поиска.  

Качество синтаксиса.  

 Создание схемы классификации для структурирования  

Управление 
информации.  

Использование предложенных схем классификации для  

 структурирования информации. 

Интеграция 

Умение сравнивать и сопоставлять информацию из нескольких источников.  

Умение исключать несоответствующую и несущественную информацию.  

Умение сжато и логически грамотно изложить обобщенную информацию.  

Оценка 

Выработка критериев для отбора информации в соответствии с потреб-

ностью.  

Выбор ресурсов согласно выработанным или указанным критериям . 

Умение остановить поиск.  

Создание 

Умение вырабатывать рекомендации по решению конкретной проблемы на 

основании полученной информации, в том числе противоречивой . 

Умение сделать вывод о нацеленности имеющейся информации на решение 

конкретной проблемы . 

Умение обосновать свои выводы.  

Умение сбалансировано осветить вопрос при наличии противоречивой 

информации.  

Структурирование созданной информации с целью повышения убеди-

тельности выводов.  

Сообщение  

(передача) 

Умение адаптировать информацию для конкретной аудитории (путем 

выбора соответствующих средств, языка и зрительного ряда).  

Умение грамотно цитировать источники (по делу и с соблюдением 

авторских прав).  

Обеспечение в случае необходимости конфиденциальности информации.  

Умение воздерживаться от использования провокационных высказываний 

по отношению к культуре, расе, этнической принадлежности или полу.  

Знание всех требований (правил общения), относящихся к стилю конк-

ретного общения.  

 

                        Для формирования ИКТ–компетентности в рамках ООП используются следующие 

инструменты: технические средства и  программные  инструменты: 

     технические – персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран, принтер 

монохромный, принтер цветной, фотопринтер, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, 

графический планшет, сканер, микрофон, музыкальная клавиатура, оборудование компьютерной 

сети, конструктор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые движущиеся модели с 
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обратной связью, цифровые датчики с интерфейсом, устройство глобального позиционирования, 

цифровой микроскоп, доска со средствами, обеспечивающими обратную связь; 

программные инструменты - операционные системы и служебные инструменты, 

информационная среда образовательного учреждения, клавиатурный тренажер для русского и 

иностранного языка, текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами, 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языке, инструмент 

планирования деятельности, графический редактор для обработки растровых изображений, 

графический редактор для обработки векторных изображений, музыкальный редактор, редактор 

подготовки презентаций, редактор видео, редактор звука, ГИС, редактор представления 

временной информации (линия времени), редактор генеалогических деревьев, цифровой 

биологический определитель, виртуальные лаборатории по предметам предметных областей, 

среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия, среда для интернет-

публикаций, редактор интернет-сайтов, редактор для совместного удаленного редактирования 

сообщений.    

            Формирование ИКТ-компетентности школьников проводится с использованием  

имеющегося  в наличии библиотечного фонда и  электронных образовательных ресурсов, которые 

в зависимости от цели их использования можно разделить на следующие группы. 

 

Классификация ЭОР по методическому назначению. 

 

Основные группы 

ЭОР 

Наименование Цель использования по 

методическому назначению 

ЭОР   

для поддержки и 

развития учебного 

процесса. 

Электронные учебные пособия, 

содержащие систематизиро-

ванный материал в рамках 

программы учебной 

дисциплины. 

Поддержка работы и расширение воз-

можностей педагога, подготовка учителя и 

учащихся к уроку, а так же самостоятельная 

работа учеников. 

Включают в себя все виды учебной 

деятельности:  

- приём/ передачу информации;  

- практические занятия в известных и 

новых формах;  

- аттестацию. 

ЭОР  

информационно-

справочного 

характера. 

Энциклопедии, справочники, 

словари, хрестоматии, атласы, 

нормативно-правовые, 

экономические сборники и др. 

(не связанные с опреде-

лённым курсом), программой) 

Исходный материал при решении учебных 

ситуаций, в том числе выходящих за рамки 

учебных программ. 

ЭОР  

общекультурного 

характера. 

Виртуальные экскурсии по 

музеям мира, виртуальные 

путешествия по городам, стра-

нам и континентам; 

электронные издания, посвя-

щенные классикам мировой 

культуры, шедеврам архи-

тектуры, живописи, музыки. 

Предоставление равных возможностей и 

доступа к ценностям общей культуры, 

расширение мировоззрения учащихся. 

                  

           Для  эффективного подбора электронных образовательных ресурсов в соот-ветствии с 

видами учебной деятельности обучающихся, учителю надлежит учитывать типологию таких ре-

сурсов в соответствии с организуемой деятельностью.  

 

Типология ЭОР в соответствии с организуемой деятельностью учащихся. 

 

Типы электронных образовательных 

ресурсов 

Новые виды учебной деятельности 

Демонстрационные. Познавательная деятельность (получение мировоз-
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Информационно-справочные, 

информационно-поисковые системы, 

базы данных и знаний, электронные 

библиотеки и др. 

зренческих, ориентировочных, оценочных знаний). 

Контролирующие программы. Регулятивная деятельность, обеспечивающая органи-

зацию учащимися своей учебной деятельности: це-

леполагание, планирование, прогнозирование, кор-

рекция, оценка. 

Инструментальные программные сред-

ства (текстовые и графические ре-

дакторы, СУБД, электронные таблицы и 

т. д.). 

Предметная деятельность (развитие способностей, 

умений и навыков в оперировании реальными 

предметами). 

Средства компьютерных телекомму-

никаций. 

Коммуникационные (совместные) способы деятель-

ности (пространственное и временное соприсут-

ствие участников, обмен действиями, информа-

цией и др.. 

Интегрирующие среды обучения. Проектно-творческая деятельность, основанная на 

выдвижении предположений, гипотез, идей, вклю-

чающая планирование, сбор дополнительной ин-

формации, выполнение и защиту проекта. 

Автоматизированные обучающие систе-

мы. 

Познавательная, регулятивная, предметная, комму-

никативная, ориентировочно-исследовательская дея-

тельность. 

 

Кроме   электронных образовательных ресурсов, важными дидактическими свойствами обладают и 

образовательные интернет-ресурсы. Их можно классифицировать по следующим видам: 

— электронные библиотеки; 

— энциклопедии и справочники; 

— электронные учебники и учебные пособия, размещенные в Интернете; 

— лекции в Интернете; 

— web-квесты; 

— презентации; 

— дистанционные учебные курсы; 

— контролирующие средства и тренажёры; 

— методические сайты. 

           Освоение ИКТ-компентентности в рамках отдельного предмета содействует 

формированию метапредметной ИКТ-компетентности, играет ключевую роль в формировании 

универсальных учебных действий. Например, формирование общих, метапредметных навыков 

поиска информации происходит в ходе деятельности по поиску информации в конкретных 

предметных контекстах и средах: в русском и иностранных языках, истории, географии, 

естественных науках происходит поиск информации с использованием специфических 

инструментов, наряду с общепользовательскими инструментами. Но во всех этих случаях 

формируется общее умение поиска информации. 

      Формирование  ИКТ-компетентности  учащихся реализуется средствами всех  учеб-ных 

предметов. Важно, чтобы формирование того или иного  элемента  или  компонента  ИКТ-

компетентности  было  непосредственно  увязано  с  его применением. Тем самым обеспечивается: 

• естественная мотивация обучения; 

• встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

• повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете. 
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2.1.8. Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в 

области использования информационно-коммуникационных технологий, подготовки 

индивидуального проекта, выполняемого в процессе обучения в рамках одного предмета 

или на межпредметной основе. 

Обращение с устройствами ИКТ  
Выпускник научится:  

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать 

аккумуляторы;  

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, 

измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий;  

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и 

завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (переме-щение 

курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание);  

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет;  

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через Интернет, 

размещать в информационной среде различные информационные объекты;  

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами;  

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с различ-ными 

экранами.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические особенности 

восприятия информации человеком.  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Техно-логия», 

«Информатика», а также во внеурочной и внешкольной деятельности. 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится:  

•  осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной дея-тельности;  

•  учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для 

фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации 

существенных элементов;  

•  выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соот-ветствии с 

поставленной целью;  

•  проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специ-альных 

компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых фото-графий;  

•  проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специ-альных 

компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых звуко-записей;  

•  осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

•  различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений;  

•  использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством;  

•  осуществлять трёхмерное сканирование.  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Искусство», 

«Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая культура», «Естествознание», а  так-же во 

внеурочной деятельности. 

Создание письменных сообщений  

Выпускник научится:  

•  создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого клави-атурного 

письма;  

•  сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста;  

•  осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора;  
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•  создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участни-ков 

обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе 

обсуждения;  

•  использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста 

на иностранном языке.  

Выпускник получит возможность научиться:  

•  создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого кла-

виатурного письма;  

•  использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей.  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Русский язык», 

«Иностранный язык», «Литература», «История».  

Создание графических объектов 

Выпускник научится:  

•  создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специа-льных 

компьютерных инструментов;  

•  создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные,  класси-

фикационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; 

 создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические;  

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с исполь-зованием 

специализированных компьютерных инструментов и устройств.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• создавать мультипликационные фильмы;  

• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов.  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Техно-логия», 

«Обществознание», «География», «История», «Математика».  

Создание музыкальных и звуковых сообщений  
Выпускник научится:  

• использовать звуковые и музыкальные редакторы;  

• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы;  

• использовать программы звукозаписи и микрофоны.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для решения 

творческих задач.  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предмета «Искусство», а также 

во внеурочной деятельности.  

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений  
Выпускник научится:  

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер;  

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуаль-ные, 

классификационные, организационные, родства и др.), картами (географические, 

хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования;  

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов;  

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки;  

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цити-ровать 

фрагменты сообщения;  

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки;  

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, различные 

инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные).  
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Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Техно-логия», 

«Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство», могут дос-тигаться при 

изучении и других предметов.  

Коммуникация и социальное взаимодействие  
Выпускник научится:  

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной ау-диторией;  

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием воз-

можностей Интернет;  

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена;  

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернет;  

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образо-

вательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио);  

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к частной 

информации и информационным правам других людей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях;  

• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернет (игровое и 

театральное взаимодействие).  

Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной 

деятельности.  

Поиск и организация хранения информации  
Выпускник научится:  

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, строить 

запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска;  

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в инфо-рмационной 

среде учреждения и в образовательном пространстве;  

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг;  

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в частности 

использовать различные определители;  

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и размещать 

в них нужные информационные источники, размещать информацию в Ин-тернет.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• создавать и заполнять различные определители;  

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернет в ходе учебной деятельности.  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «История», 

«Литература», «Технология», «Информатика» и других предметов.  

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании  
Выпускник научится:  

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе 

статистической и визуализации;  

• строить математические модели;  

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным наукам, 

математике и информатике.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• проводить естественно - научные и социальные измерения, вводить результаты изме-рений и 

других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с помощью 

визуализации;  

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов.  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов 

«Обществознание», «Математика».  

Моделирование, проектирование и управление  
Выпускник научится:  

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов;  
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• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью;  

• моделировать с использованием средств программирования;  

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, орга-

низовывать своё время с использованием ИКТ.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы 

автоматизированного проектирования.  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов 

«Технология», «Математика», «Информатика», «Обществознание».  

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности  
На первом этапе (5-6 классы) реализации Программы выпускник  научится:  

 планировать и выполнять учебный проект;  

 осуществлять замысел будущей деятельности (проекта);  

 самостоятельно расширять границы собственных знаний и умений;  

 проектировать через решения проектных задач как прообразов будущей проектной 

деятельности старших подростков;  

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к сужде-ниям, 

мнениям, оценкам.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект;  

• использовать догадку, озарение, интуицию;  

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые 

языковые средства;  

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество вы-

полненного проекта.  

В результате реализации Программы на втором этапе (7-9 классы) выпускник научится:  

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя обору-дование, 

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 вытекаю-щие из 

исследования выводы;  

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, до-

казательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алго-ритма;  

• использовать такие естественно - научные методы и приёмы, как наблюдение, поста-новка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, испо-льзование 

математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории;  

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исто-

рических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, 

объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов;  

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, аде-кватные 

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.  

ыпускник получит возможность научиться:  

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект;  

• использовать догадку, озарение, интуицию;  

• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических воз-можностей, 

математическое моделирование;  
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• использовать такие естественно - научные методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами;  

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических 

наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов;  

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное ото-бражение мира, 

образность, художественный вымысел, органическое единство общего особенного (типичного) и 

единичного, оригинальность;  

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые 

языковые средства;  

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество вы-

полненного проекта.  

 

2.1.9. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями,    

        формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей. 

Система социального партнерства позволяет расширить образовательное прост-ранство и 

создает условия для выстраивания индивидуальных образовательных марш-рутов школьников в 

дополнительном образовании, через систему воспитательной работы, повышает эффективность 

образовательного процесса в целом.  

Основные 

 направления 

Виды 

деятельности 

  Учебные, научные и 

социальные 

организации 

 Формы сотрудничества  

Совершенствование 

системы взаимодей- 

ствия школы с 

 учебными, науч-

ными и социальными 

организациями 

- заключение 

договоров о 

совместном 

сотрудничестве 

-деятельность 

Управляющего 

совета 

Кузбасский 

региональный институт 

повышения ква-

лификации и 

переподготов-ки 

работников 

образования г. 

Кемерово 

Научное 

консультирование. 

Повышение квалификации 

педагогических 

работников. 

Аттестация 

педагогических 

работников. 

- заключение 

договоров о 

совместном 

сотрудничестве 

МБОУ ДПО (ПК) С 

ИМЦ города Белово 

 

Научное 

консультирование.  

Информационно-

методическое 

сопровождение. 

Повышение квалификации   

педагогических 

работников. 

планирование 

совместной 

работы 

ГКУ Центр занятости 

населения г. Белово 

Профориентационная 

работа. 

Совершенствование 

системы взаимодей- 

ствия школы с 

 учебными, науч-

ными и социаль-ными 

организациями 

 

практическая 

реализация 

планов 

совместной 

деятельности 

 

МУ УЧ  «Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних» 

п. Грамотеино 

1.Организация и 

проведение 

комплексного  психолого-

меди- 

ко-педагогического  

обследова- 

ния несовершеннолетних 

лиц 

с целью своевременного 

выявления недостатков в 

их  физическом и (или) 

психическом развитии и 

(или) отклонении в 

поведении; 
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2.Оказание 

консультационной по- 

мощи  родителям  

(законным 

представителям) по 

результатам 

обследования  

несовершеннолет-них лиц. 

планирование 

совместной 

работы 

 1. Проведение плановых 

меди- 

цинских осмотров  

учащихся. 

2.Проведение 

профилактических 

мероприятий. 

планирование 

совместной 

работы 

ГОУ СПО “Беловский 

политехнический 

колледж”;  

ГОУ СПО «Беловский 

педагогический 

колледж»; 

ГБОУ СПО  «БТЖТ» 

№ 5. 

ГБОУ СПО  « БелТТ и 

СУ»  № 86 

 Предпрофильная 

подготовка: 

экскурсии. День открытых 

две-рей. 

 

реализация 

общественно-

значимых 

проектов и 

акций 

МКУ «Управление по 

де-лам молодежи г. 

Белово». 

Проведение  

благотворитель- 

ных концертных 

программ, акций, участие 

в городских  то-

ржественных 

мероприятиях – День  

пожилого человека, День 

Победы,  «Весенняя 

неделя 

Добра»,  День матери, 

День 

инвалида, День Шахтера. 

 

реализация 

общественно-

значимых 

проектов и 

акций 

 

ТУ центрального 

района г. Белово 

 

 

 

Совет ветеранов с. 

Беково, Беловского 

района  

Оказание помощи детям, 

нахо-дящимся в трудной 

жизненной ситуации: 

акция «Помоги соб-раться 

в школу», «Новогодний 

подарок – каждому 

ребенку», организация 

каникулярного от-дыха. 

 

Проведение 

благотворительных 

и  социально значимых 

акций 

«Подари радость людям», 

«Ве-теран живет рядом», 

«Протяни ру-ку помощи», 
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«Чистый город» и др. 

Совершенствование 

системы взаимодей- 

ствия школы с 

правоохранитель-

ными учреждениями 

 г. Белово 

осуществление 

за-щиты прав и 

ин-тересов 

детей, 

оказавшихся в 

трудной жизнен-

ной ситуации 

МОВД «Беловский», 

отделы ОДН, ГИБДД 

 

Проведение 

межведомствен-ных 

рейдов в вечернее время. 

Реализация взаимо-

действия школы с 

социальными инсти-

тутами города в 

рамках программы 

духовно-нравст-

венного развития и 

воспитания 

планирование 

совместной 

работы 

МУ «Центральный 

Дворец Творчества»  г. 

Белово; 

МУ кинотеатр г. Белово 

Проведение культурно – 

досу-говых программ 

согласно да-там календаря 

- День защиты детей, День 

Знаний, Новый год, День 

защитника Отечества, 

День смеха, День города, 

День Победы, День семьи 

и др. 

планирование 

совместной 

работы 

Сельская  детская 

библиотека с. Беково  

 

Проведение читательских 

кон-ференций, 

познавательных 

программ, литературных 

конкурсов, диспутов, 

творческих вечеров и 

встреч с интересными 

людьми. 

 организация 

занятий  в 

кружках, клубах, 

секциях 

 Проведение Дней 

здоровья, спортивных 

соревнований. 

 организация 

занятий  в 

кружках, клубах, 

секциях 

 Проведение научно-

практичес-ких 

конференций: «Первые 

шаги в науку», «Юность. 

Наука. Культура-Сибирь», 

Всероссийского конкурса 

исследовательских работ 

«Отечество», 

Всероссийского 

фестиваля 

исследовательских и 

творческих работ. 

Экскурсии в Музей-
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заповедник «Томская 

писаница», историко-

этнографические  

районные музеи. 

Проведение конкурсных, 

информационно-

познавательных, 

культурно - досуговых 

программ согласно датам 

календаря - День защиты 

детей, День Знаний, 

Новый год, День 

защитника Отечества, 

День смеха, День города, 

День Победы, День семьи 

и др. 

Проведение конкурсов 

рисунков, плакатов: «Нет 

вредным привычкам!», 

«Они защищали Родину», 

«Моя Родина – Кузбасс!» 

и др. 

 

    Ожидаемый результат реализации программы УУД 

- для педагога  Программа обеспечит инновационное планирование образовательного про-цесса;  

- для обучающихся – результаты развития УУД: 

 адекватная школьная мотивация; мотивация достижения; развитие основ граж-данской 

идентичности; 

 формирование рефлексивной адекватной самооценки; 

 функционально-структурная  сформированность учебной деятельности; развитие 

произвольности восприятия, внимания, памяти, воображения. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в частности - 

ориентация на ключевой стратегический  приоритет непрерывного образова-ния – формирование 

умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой сту-пени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в 

образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепозна-вательные, 

логические и др.). 

 

 

2.2.  ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ. 

2.2.1. Общие положения 

 

   Обучение в  основной школе с одной стороны, является логическим продолжением 

обучения в начальной школе, а с другой стороны, является базой для подготовки завершения 

образования в средней школе, перехода к профильному обучению, профессиональной ориентации 

и профессиональному образованию. 

        Учебная деятельность приобретает черты деятельности по саморазвитию и само-

образованию,  закладываются основы теоретического, формального и рефлексивного мышления, 

появляются способности рассуждать на основе общих посылок, умение оперировать 

гипотезами. Контролируемой и управляемой становится речь (обучающийся способен осознанно и 
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произвольно строить свой рассказ), а также другие высшие психические функции - внимание и 

память, интеллектуализируется процесс восприятия. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологи-ческую 

основу требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, содержание планируемых результатов описывает и хара-ктеризует обобщённые 

способы действий с учебным материалом, позволяющие учащи-мся успешно решать учебные и 

учебно-практические задачи, в том числе задачи, напра-вленные на отработку теоретических 

моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально приближенные к реальным 

жизненным ситуациям.  

Рабочие  программы по учебным предметам включают: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета/ курса  ( личностные, 

метапредметные предметные) ; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности;  

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов  основного      

                                 общего образования. 

В данном разделе  основной образовательной программы основного общего образо-вания  

приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на уровне основного 

общего образования, которое должно быть в полном объёме отражено в соответствующих 

разделах рабочих программ учебных предметов, курсов. 

 

№ 

п/п 

Програма учебных предметов Классы 

1 Русский язык  5-9 

2 Литература  5-9 

3 Родной язык ( русский )  5-9 

4 Родная литература на родном языке  5-9 

5 Иностранный язык ( английский )  5-9 

6 Второй иностранный язык ( немецкий)  5-9 

7 История России  5-9 

8 Всеобщая история.  5-9 

9 Обществознание.  6-9 

10 География.  5-9 

11 Основы духовно-нравственной культуры народов 

России 

9 

12 Математика. Алгебра. Геометрия.  5-9 

13 Информатика.  7-9 

14 Физика.  7-9 

15 Биология. 5-9 

16 Химия  8-9 

17 Изобразительное искусство  5-8 

18 Музыка.  5-8 

19 Технология.  5-8 

20 Основы безопасности жизнедеятельности  7-9 

21 Физическая культура.  5-9 

Программа курсов части учебного плана , формируемой участниками 

образовательных отношений 

1  В мир информатики. 5-6 

2 Основы безопасности жизнедеятельности 5-7 

3 Телеутский язык 5-7 
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4 Физическая культура ( ГТО) 5-7 

5 В обществознание  5 

6 Старт в химию 7 

7 Речевой этикет 8 

8 Решение текстовых задач 9 

9 Культура  речи 9 

10 Модуль в графиках, функциях и задачах 8 

11  От клетки к организму 9 

12 Я и моё здоровье 8 

Перечень программ курсов  внеурочной деятельности Срок 

реализации 

1 Спортивные игры 1 

2 В мире профессий 2 

3  Финансовая грамотность 2 

4 В мире информатике 1 

5 Мудрый  совенок 1 

6 Занимательная география 1 

7 Мең тилим / Мой язык 3 

 

2.3. Программа воспитания и социализации на уровне основного общего образования 

Пояснительная записка 

Программа воспитания и социализации составлена на основе примерной основной 

образовательной программы основного общего образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г. №1/15), 

ФГОС ООО и положения о плане воспитательной работы школы. Программа воспитания и 

социализации обучающихся основной ступени общего образования  разработана в соответствии с 

документами: 

 Международная конвенция «О правах ребенка» 1989 г.; 

 «Всеобщая декларация прав человека»; 

 Конституция РФ, ст. 28, ст. 29 (о свободе совести и о свободе информации), 

 Федеральнымй Закон «Об образовании РФ» от 29 декабря 2012г. № 273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 Стратегия социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года;  

 Государственная программа «Образование и развитие инновационной экономики: 

внедрение современной модели образования в 2009-2012 годы»;  

 Национальная доктрина образования в Российской Федерации, утверждена 

постановлением Правительства Российской Федерации от 04.10.2000 года № 751;  

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утверждена 

Президентом Российской Федерации Д.А. Медведевым 04.02.2010 года, приказ №271;  

 Приоритетные направления развития российского образования, одобрены на заседании 

Правительства Российской Федерации 09.12.2004 года, протокол № 47, раздел I;  

 Федеральные государственные образовательные стандарты нового поколения (ФГОС);  

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России;  

 Гигиенические требования к условиям обучения школьников в современных 

образовательных учреждениях различного вида (Сан ПиН 2.4.2.1178-02). 

Обеспечение духовно-нравственного развития личности гражданина России является 

ключевой задачей современной государственной политики Российской Федерации. Духовно-

нравственное развитие и воспитание  в целом, является сложным, многоплановым процессом. Оно 
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неотделимо от жизни человека во всей ее полноте и противоречивости,  от семьи, общества, 

культуры, от страны проживания и культурно – исторической эпохи, формирующей образ жизни 

народа и сознание человека. Становление открытого, гражданского общества в России, 

продолжение  демократических реформ нуждается в консолидации общества. В настоящее время 

сохраняется социальная напряженность,  продолжаются межэтнические  и межконфессионные 

конфликты, на-блюдаются случаи  ксенофобии, насилия, терроризма.  Программа воспитания и 

социализации строится в соответствии с требованиями времени и социально-психологической 

ситуацией, порожденной общественно-историческими процессами.  Именно школа имеет 

реальную возможность приостановить деструктивные процессы в обществе, помогая  

сформировать у обучающихся  толерантное поведение, миролюбие, активную жизненную 

позицию,  направленную на  развитие  гражданско-патриотического сознания,  духовно-

нравственных ценностей гражданина России.  

Программа является концептуальной и методической основой деятельности по духовнj-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся на уровне основного общего образования с 

учетом  культурно-исторических, этнических, социально- экономических, демографических и 

иных особенностей   Кемеровской области и города Белово, запросов семей и других субъектов 

образовательного процесса.  Педагогическая организация процесса воспитания и социализации 

обучающихся предусматривает согласование усилий социальных субъектов: образовательного 

учреждения, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, общественных 

объединений, включая детско-юношеские  организации. 

Программа направлена на организацию нравственного уклада школьной жизни, 

включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально-значимую деятельность 

обучающихся, основанного  на системе духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, 

реализуемого в современной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других 

субьектах общественной жизни. 

Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально открытого, 

нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу 

образовательного учреждения. 

Школа должна научить ребенка: 

- развивать свои силы и способности; 

- адекватно оценивать собственный потенциал и находить возможность его реализации; 

- выбирать систему нравственных ценностей; 

- быть готовым к ответственному исполнению обязанностей  

гражданина, будущего семьянина; 

- приспосабливаться к меняющимся социальным условиям; 

- быть нацеленным на успех в выбранной деятельности; 

- понимать и принимать выбор другого человека. 

 Для достижения результата духовно- нравственного и социального становления личности, 

необходимо, чтобы воспитательная среда была как можно более разнообразной, вариативной. 

Именно эту задачу решают различные разделы и направления программы. 

Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования – определенные ценностные отношения, знания, представления, опыт, 

которые должны быть сформированы у школьников по каждому из направлений духовно-

нравственного развития и воспитания. 

Программа воспитания и социализации обучающихся  реализуется по следующим 

направлениям: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 
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 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

 Каждое направление содержит цель, задачи, соответствующую систему базовых 

ценностей, особенности организации содержания. По каждому направлению приведены виды 

деятельности и формы занятий с обучающимися, определены условия совместной деятельности 

школы с семьями обучающихся, с общественными учреждениями по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию обучающихся, обозначены планируемые результаты, представлены 

схемы, отражающие пути реализации данного направления. 

Данная программа содержит теоретические положения и методические рекомендации по 

организации целостного пространства воспитания и социализации обучающихся и является 

документом, определяющим воспитательную деятельность школы. 

 

2.3.1 .  Цель и задачи программы воспитания и социализации учащихся  

 

Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей), которые 

определяют поведение человека в обществе на разных ступенях его развития. В педагогическом 

смысле воспитание – целенаправленный процесс, осознаваемый и педагогом, и учащимися. 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и 

принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы культурных и 

общечеловеческих ценностей многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Воспитательная парадигма школы требует от педагогов максимального содействия 

развитию потенциальных возможностей обучающихся, поэтому целью программы воспитания 

и социализации является создание оптимальных условий для развития, саморазвития и 

самореализации личности ученика – личности психически и физически здоровой, любящей 

свою Родину, гуманной, духовно-нравственной, социально мобильной. 

 

Для достижения поставленной цели духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся решаются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно 

полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной 

компетенции — «становиться лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) —способности 

подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной и общественно 
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полезной деятельности; 

 формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными 

представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, 

должном и недопустимом; 

 усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов 

России; 

 укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

 развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

 формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на основе 

нравственных ценностей и моральных норм; 

 формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, 

осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

 осознание ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в пределах 

своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, 

физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

 формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность 

члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этнического 

сообщества, российской гражданской нации; 

 укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны; 

 развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально 

значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

 формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений 

об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах 

поведения через практику общественных отношений с представителями различными 

социальных и профессиональных групп; 

 формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе; 

 укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 

другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

 усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, 

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли 
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традиционных религий в историческом и культурном развитии России; 

 формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным 

традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

 укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 

человека; 

 укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

 усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о любимом 

человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, 

взаимопомощь и др.; 

 формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии своей 

семьи; 

 знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 

своего народа, других народов России. 

 

Таким образом, цель программы воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования направлена на создание портрета выпускника основной школы:        

                Нравственный портрет  выпускника основной школы 

Ценностный потенциал: 

 уважение к своей Родине-России 

 восприятие ценности достоинства 

человека; 

 трудолюбие; 

 толерантность 

 тактичность; 

 чуткость; 

 

Творческий потенциал: 

 профессиональные навыки, 

соответствующие складывающимся 

интересам, и элементарные навыки 

поискового мышления.  

 

Познавательный потенциал: 

 знания, умения, навыки, 

соответствующие личностным 

потребностям конкретного школьника и 

образовательному стандарту второй 

ступени; 

 знания широкого спектра 

профессиональной деятельности человека 

(прежде всего экологической и правовой); 

 сформированность индивидуального 

стиля учебной деятельности, устойчивых 

учебных интересов и склонностей, 

 способность адекватно действовать в 

ситуации выбора на уроке.  

Коммуникативный потенциал: 

 овладение навыками неконфликтного 

общения; 

 усвоение основ коммуникативной 

культуры личности: умение высказывать и 

отстаивать свою точку зрения; 

 профессиональные навыки, 

соответствующие складывающимся 

интересам, и элементарные навыки 

поискового мышления.  

 способность строить и вести общение 

в различных ситуациях с людьми, 

отличающимися друг от друга по возрасту, 

ценностным ориентациям и другим 

признакам. 

  

Художественный потенциал: 

 знание выдающихся деятелей и 

произведений литературы и искусства,  

 художественная активность. 

 апробация своих возможностей в 

музыке, литературе, сценическом и 

изобразительном искусстве. 

Нравственный потенциал: 

 осознание возможностей, достоинств и 

недостатков собственного «Я», овладение 

приёмами и методами самообразования и 

самовоспитания, ориентация на социально 

ценные формы и способы самореализации и 

самоутверждения.  
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 способность видеть и понимать 

гармонию и красоту, 

 

 восприятие и понимание ценностей 

«человек», «личность», «индивидуальность», 

«труд», «общение», «коллектив», «доверие», 

«выбор». Знание и соблюдение традиций 

школы. 

 активность и способность проявлять 

сильные стороны своей личности в 

жизнедеятельности класса и школы, умение 

планировать, готовить, проводить и 

анализировать коллективное творческое дело, 

беседу, игру и т.п. 

 готовность объективно оценивать себя, 

отстаивать свою собственную позицию, 

отвечать за свои поступки и действия.  

 

Физический потенциал: 

 развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, силы 

и выносливости; 

 знание и соблюдение режима занятий физическими упражнениями;  

 формирование знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья 

 

2. Ценностные установки воспитания и социализации обучающихся 

 

Содержанием воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования являются ценности, хранимые в семейных, культурных, этнических, религиозных, 

социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению. Традиционными источниками 

нравственности являются следующие ценности: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, 

старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и 

вероисповедания); 

 человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и народов мира, 

равенство и независимость народов и государств мира, международное сотрудничество); 

 честь; 

 любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их); 

 дружба; 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

 достоинство; 

 свобода (личная и национальная); 

 доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода); 

 здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких и 

общества, здоровый образ жизни); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 
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 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое развитие); 

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских религий 

присваиваются школьниками в виде системных культурологических представлений о 

религиозных идеалах; 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля). 

Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения обучающегося в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 

определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации этих 

ценностей на практике. 

 

2.3.3. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся 

 

Организация воспитания и социализации, обучающихся школы  осуществляется по 

следующим направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

По данным направлениям определены задачи, которые образно отражают цели развития 

нравственного и духовного мира обучающихся основного общего образования. 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

 представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и ее народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, малой 

Родины. 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы , семьи, города Белово; 

 любовь к школе , своему городу, малой Родине, народу России; 

 уважение к защитникам Отечества; 
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 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

общественных местах, на природе; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, быть опрятным,  аккуратным; 

 владение основами информационной культуры. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

 первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, 

труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам. 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, 

педагогов, сверстников; 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 

режима дня; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

 отрицательное отношение к вредным привычкам. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе; 

 элементарный опыт природоохранной  деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного;  

 интерес к чтению, произведениям искусства,  спектаклям, концертам, выставкам; 

 интерес к занятиям художественным творчеством. 
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В основе нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода: аксиологический, 

системно-деятелъностный, развивающий. 

Аксиологический подход 

Аксиологический подход является определяющим для всего уклада школьной жизни. Сам 

этот уклад должен быть социальной, культурной, личностной ценностью для  школьников, 

педагогов и родителей.  Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя 

базовых национальных ценностей, как высшую ценность, способную к принятию и внесению в 

мир абсолютных ценностей. Он позволяет выстроить на прочных нравственных основах уклад 

жизни  школьника. 

Системно-деятельностный подход 

Этот подход является определяющим для основной образовательной программы  общего 

образования. 

Системно-деятельностный подход выступает методологической основой организации 

уклада школьной жизни. Также он позволяет понять, что представляют собой воспитание и 

социализация в структурно-методологическом плане. Это  вид деятельности педагогически 

интегрирующий различные виды деятельности, в которые объективно включен школьник 

посредством усвоения идеалов, ценностей, нравственных установок, моральных норм. Таким 

образом, достигается согласование аксиологического и системно-деятельностного подходов к 

организации пространства духовно-нравственного развития  школьника. 

Развивающий подход 

Он дает принципиальное понимание системно-деятельностной многоукладной технологии 

духовно-нравственного развития обучающегося. 

Процесс воспитания и социализации технологически начинается с определенной ценности 

(знания о ценности) и в ней же получает свое относительное завершение, но уже как в реально 

действующем и смыслообразующем мотиве поведения ребенка. В сознательном принятии 

определенной ценности, в движении от знания к личностной нравственной установке и готовности 

действовать в согласии с ней заключен развивающий характер воспитания и социализации. Для 

достижения развивающего эффекта ценности должны быть понимаемы (как минимум узнаваемы, 

знаемы) и принимаемы (применимы ребенком как минимум в одной практической ситуации). 

 

2.3.4. Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 

обучающихся 

 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования направлена на формирование морально-нравственного, личностно развивающего, 

социально открытого уклада школьной жизни. Категория «уклад школьной жизни» является 

базовой для организации пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его 

эффективной социализации и своевременного взросления. 

Уклад школьной жизни – это процесс формирования жизни обучающихся, организуемый 

педагогическим коллективом школы  при активном и согласованном участии семьи, 

общественных организаций, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 

традиционных российских религиозных организаций.  

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом 

традиционных нравственных начал. Школа вводит ребенка в мир высокой культуры. Но принять 

ту или иную ценность ребенок должен сам, через собственную деятельность. Педагогическая 

поддержка нравственного самоопределения  школьника есть одно из условий его духовно – 

нравственного развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается в человеке 

главное – совесть, его нравственное самосознание. 
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В основе Программы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования  лежат перечисленные ниже принципы. 

Принцип ориентации на идеал 

Идеал – это высшая ценность, высшая норма нравственных отношений, превосходная 

степень нравственного представления о должном. В содержании программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся основной  школы должны быть 

актуализованы определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов 

России, в культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство 

уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения. 

Принцип следования нравственному примеру 

Следование примеру – ведущий метод  нравственного воспитания. Пример – это модель 

выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного 

выбора, совершенного значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и 

внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример 

как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, пробудить в нем 

нравственную рефлексию, обеспечивает возможность построения собственной системы 

ценностных отношений.  

Принцип диалогического общения 

Диалогическое общение  школьника со сверстниками, родителями, учителем и с другими 

взрослыми  играет большую роль в формировании ценностных отношений. Диалог исходит из 

признания и уважения права школьника свободно выбирать и присваивать ту ценность, которую 

он полагает как истинную. Выработка  собственной системы ценностей невозможны без 

диалогического общения ребенка со взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания 

Школьник включен в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности. 

Уклад школьной жизни предусматривает, что деятельность различных субъектов духовно-

нравственного развития и воспитания при ведущей роли образовательного учреждения  должна 

быть по возможности согласована. Национальный воспитательный идеал, система базовых 

национальных ценностей должны быть приняты всеми субъектами развития и воспитания 

обучающимися. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания 

Один из основателей системно-деятельностного подхода – А.Н. Леонтьев, определял 

воспитание как преобразование знания о ценностях в реально действующие мотивы поведения. 

Принятие ребенком ценностей происходит через его собственную деятельность, 

педагогически организованное сотрудничество с учителями и воспитателями, родителями, 

сверстниками, другими значимыми для него субъектами. 

 

                       2.3. 5. Функциональное обеспечение программы 

Директор 

Функции: Обеспечение системного подхода к организации воспитательного процесса, создание 

необходимых условий для проявления активной жизненной позиции, гражданственности 

и патриотизма, духовно-нравственного воспитания обучающихся, обеспечение 

эффективного взаимодействия и сотрудничество с органами местного самоуправления, 

общественностью, родителями; анализ состояния и совершенствовании  воспитательной 

работы с обучающимися,  педагогами и родителями. 

 

Заместитель директора по воспитательной работе 
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Функции: Организация мониторинга эффективности   воспитательной работы в школе; 

взаимодействие с органами государственного управления по проблемам гражданско-

патриотического и духовно-нравственного воспитания обучающихся; анализ результатов 

изучения ценностных ориентаций, интересов, потребностей, идеалов обучающихся. 

Организация условий для реализации учащимися активной жизненной позиции, 

социальных устремлений, качеств гражданина, патриота, труженика; координация 

деятельности всех участников воспитательного процесса, педагогов, родителей,  

обучающихся, разработка оптимальной модели воспитательного процесса   с учётом 

специфики учебного заведения, контингента обучающихся. 

 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Функции: Осуществление контроля за качеством и содержанием образования и воспитания 

обучающихся; создание условий для обеспечения качества воспитательной  работы, для 

 проведения профилактической работы по преодолению асоциального поведения 

учащихся, для организации изучения личностного и социального развития учащихся, 

психологического климата в группах, во взаимодействии с родителями и 

общественностью в целях оптимизации процесса воспитания. 

 

Классный руководитель 

Функции: Создание системы духовно-нравственного воспитания с классом на весь период 

обучения; постоянный мониторинг эффективности воспитательной деятельности и 

динамики личностного развития обучающихся; стимулирование планов самовоспитания 

и саморазвития обучающихся; взаимодействие в воспитательной  работе  с  родителями , 

представителями органов государственного управления, правоохранительных органов, 

распорядительной и исполнительной власти, депутатов, авторитетных деятелей 

культуры, науки, искусства; формирование активной жизненной позиции, создание 

условий для социальной адаптации учащихся, формирования гражданственности, 

патриотизма, коллективизма, участие в создании воспитывающей среды учебного 

заведения, обеспечение социального, профессионального, личностного становления 

подростков; участие в семинарах, конференциях, повышение квалификации, овладение 

новыми формами и технологиями воспитательной  работы; организация работы органов 

самоуправления в группе, использование потенциала информационных часов для 

систематического и своевременного ознакомления с общественно- политической 

жизнью страны. 

Преподаватель–предметник 

Функции: Анализ содержания и изучение, в рамках учебных дисциплин, вопросов духовно-

нравственного воспитания, функционирования государства, государственной политики и 

идеологии; формулировка и реализация воспитательной цели каждого урока; элективных 

курсов; разработка примерной тематики рефератов, отражающих углубленное изучение 

учащимися проблем идеологии, деятельность по формированию мировоззрения; 

обучение учащихся навыкам ведения дискуссии, формирование убеждений, 

высказываний собственного мнения, формирование инициативы, ответственности, 

гражданственности, патриотизма, трудолюбия учащихся; пропаганда активной 

жизненной позиции, аргументированное разъяснение государственной политики и 

интересов страны; использование дополнительных источников информации. 

Педагог дополнительного образования 

Функции: Организация работы кружка, секции, направленная на формирование социальной 

активности и духовно-нравственного воспитания учащихся, организация выставок, 

планирование мероприятий, направленных на поддержку и пропаганду культуры, 
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национальных традиций, государственности; шефство над подростками группы риска, 

пропаганда здорового образа жизни; участие семей учащихся в массовых мероприятиях, 

организация участия молодежи в общественно – полезной деятельности. 

Библиотекарь 

Функции: Анализ и обобщение содержания библиотечного фонда школы по вопросам духовно-

нравственного воспитания, изучение интересов учащихся; организация постоянно 

действующих выставок, посвященных наиболее важным событиям жизни государства, 

общества; разработка списков рекомендуемой литературы по проблемам духовно-

нравственного и гражданско-патриотического воспитания, подготовка аннотаций и 

выставок новых поступлений; участие в организации воспитательных мероприятий; 

пропаганда содержания газет и других периодических изданий по проблемам 

общественно – полезной жизни страны. 

 

6. Содержание программы воспитания и социализации обучающихся 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека: 

 общее представление о политическом устройстве российского государства, его институтах, 

их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом происхождении и 

социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного общества России; 

 системные представления об институтах гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; 

 понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 

охраняющих общественный порядок; 

 осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 

 системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий отечественной 

истории; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к 

невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным 

действиям, поступкам. 

 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

 осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 

 усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодёжи в 

современном мире; 

 освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и 

навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе; 

 приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в 

процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 

 осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому 

возрасту: 

социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного хозяина 

(хозяйки), наследника (наследницы); 

социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, референтный в 

определённых вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель; 
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социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной группы, 

потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

 формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

 сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

 любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

 понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой 

жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, 

добра и справедливости; 

 понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной 

сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо 

от внешнего контроля; 

 понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-

трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить 

начатое дело до конца; 

 умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готовность к 

самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление 

вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

 понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, 

продолжения рода; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, 

нарушениям общественного порядка. 

 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 

 присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, народов 

России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности; 

 умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности;  

 понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и 

экологической культуры человека; 

 осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического 

(сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, устойчивость к 

заболеваниям), психического (умственная работоспособность, эмоциональное 

благополучие), социально-психологического (способность справиться со стрессом, 

качество отношений с окружающими людьми); репродуктивное (забота о своём здоровье 

как будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни человека; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, 

туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм; 

 представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно влияющих 

на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления; 

 способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать 
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влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека; 

 опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества окружающей 

среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

 осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участвовать в 

пропаганде идей образования для устойчивого развития; 

 знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества 

окружающей среды и выполнение его требований; 

 овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения экологического 

качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения; 

 профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в 

решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 

 развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к организации 

общественно значимой экологически ориентированной деятельности; 

 устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и санитарии; 

рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической культурой, спортом, 

туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной социализации; 

 опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических мероприятиях, 

экологическом туризме; 

 резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков 

и других психоактивных веществ (ПАВ);  

 отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и 

пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

 понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве; 

 осознание нравственных основ образования; 

 осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 

 осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании 

материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых традиций 

своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

 умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-

трудовых проектов; 

 сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, 

общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и 

дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному 

плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски; 

 готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или 

профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования 

(умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального 

образования, соотносить свои интересы и возможности с профессиональной перспективой, 

получать дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или 

профессионального образования); 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 
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имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе; 

готовность содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего окружения; 

 общее знакомство с трудовым законодательством; 

 нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде. 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание): 

 ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы познания и 

преобразования мира; 

 эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности 

видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, 

общественной жизни; 

 представление об искусстве народов России. 

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека 

 Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных правах и 

обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства — Флаге, Гербе России, о 

флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение. 

 Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического содержания, изучения учебных дисциплин). 

 Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 

процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 

фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, 

изучения учебных дисциплин). 

 Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра 

учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых 

государственным праздникам). 

 Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами 

гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных 

организаций, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых 

детско-юношескими организациями). 

 Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в проведении 

игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-

ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими. 

 Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — представителями 

разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа жизни (в процессе 

бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных праздников). 
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 Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма. 

 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

 Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружающего 

социума. 

 Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека. 

 Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных 

сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения 

(хобби). 

 Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: 

сотрудничество со сверстниками и с учителями. 

 Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного самоуправления: 

участвуют в принятии решений руководящих органов образовательного учреждения; 

решают вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, 

дежурства и работы в школе; контролируют выполнение обучающимися основных прав и 

обязанностей; защищают права обучающихся на всех уровнях управления школой и т.д. 

 Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации посильных 

социальных проектов — проведении практических разовых мероприятий или организации 

систематических программ, решающих конкретную социальную проблему школы, 

городского или сельского поселения. 

 Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и видеоматериалов и др.) 

определённые ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе выполнения ролевых 

проектов. 

 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

 Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, участвуют 

в подготовке и проведении бесед. 

 Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу, селу, родному краю. 

 Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе. 

 Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в 

учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и проведении 

бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях. 

 Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, 

расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о 

семье, о родителях и прародителях, открытых семейных праздников, выполнения и 

презентации совместно с родителями творческих проектов, проведения других 

мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему 

поколению, укрепляющих преемственность между поколениями). 

 Знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций. 

 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 

 Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможностях 

человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством окружающей 
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среды, о неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья (в ходе 

бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, уроков и 

внеурочной деятельности). 

 Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни — проводят 

беседы, тематические игры, театрализованные представления для младших школьников, 

сверстников, населения. Просматривают и обсуждают фильмы, посвящённые разным 

формам оздоровления. 

 Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной среде: 

организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, бережно 

расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания 

растений и животных (в процессе участия в практических делах, проведения экологических 

акций, ролевых игр, школьных конференций, уроков технологии, внеурочной 

деятельности). 

 Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и туристических 

слётов, экологических лагерей, походов по родному краю. Ведут краеведческую, 

поисковую, экологическую работу в местных и дальних туристических походах и 

экскурсиях, путешествиях и экспедициях. 

 Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в деятельности школьных 

экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; создании и реализации 

коллективных природоохранных проектов. 

 Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, рацион 

здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом экологических факторов 

окружающей среды и контролируют их выполнение в различных формах мониторинга. 

 Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

 Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, родителями). 

 Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на 

формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить 

«нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.). 

 Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских общественных 

экологических организаций, мероприятиях, проводимых общественными экологическими 

организациями. 

 Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 

направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др. 

 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

 Участвуют в подготовке и проведении конкурсов научно-фантастических проектов, вечеров 

неразгаданных тайн. 

 Ведут дневники экскурсий, походов, наблюдений по оценке окружающей среды. 

 Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия для 

школьных кабинетов, руководят техническими и предметными кружками, 

познавательными играми обучающихся младших классов. 

 Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, в 

научные организации, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными 

видами труда, с различными профессиями. 

 Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих родителей и 
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прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд нашей семьи». 

 Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных 

институтов. 

 Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, 

посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения 

внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, 

организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед подростками широкий спектр 

профессиональной и трудовой деятельности) 

 Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных 

институтов (занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа 

в творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность 

школьных производственных фирм, других трудовых и творческих общественных 

объединений, как подростковых, так и разновозрастных, как в учебное, так и в 

каникулярное время). 

 Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни. 

 Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор 

информации, её структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в ходе 

выполнения информационных проектов — дайджестов, электронных и бумажных 

справочников, энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.). 

 

2.3.6.Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание) 

 Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях культур 

народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями творческих 

профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на 

объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам). 

 Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения учебных 

предметов, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных 

мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи школы, посещение 

конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, 

театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических 

выставок). 

 Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой, 

участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас» и 

др., обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, телевизионные передачи, 

компьютерные игры на предмет их этического и эстетического содержания. 

 Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, развивают 

умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества на уроках 

художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования. 

 Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации 
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культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художественной культуры с 

последующим представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и 

созданных по мотивам экскурсий творческих работ. 

 Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремятся 

внести красоту в домашний быт.  

 

2.3.7.  Эффективность деятельности образовательного учреждения по психолого-

педагогической поддержке социализации обучающихся 

Эффективность психолого-педагогической поддержки социализации учащихся может быть 

определена по сумме критериев, каждый из которых фиксирует ту или иную важную сторону 

этого процесса. 

     Одним из ключевых следует считать степень развитости речевого общения подростков, 

что  предполагает: наличие большого запаса слов, образность и правильность речи; логичность 

построения и изложения высказывания; точное восприятие устного слова и точную передачу идей 

партнеров своими словами; умение выделять из услышанного существо дела; корректно ставить 

вопросы; краткость и точность формулировок ответов на вопросы партнеров. 

Достаточно простого экспертного наблюдения за манерой поведения группы общающихся 

подростков, вслушивания  в используемую ими лексику,  чтобы понять, насколько они социально 

культурны, насколько усвоено ими понимание того, что взаимодействие – это  диалог, требующий 

терпимости и к идеям, и к мелким недостаткам партнера, умения слушать и говорить, уважая 

собеседника.  

Другим не менее важным показателем эффективности психолого-педагогических усилий 

воспитателей выступает степень развитости у учащихся  способности к конструктивному и 

продуктивному сотрудничеству в достижении общей цели. Сам выбор форм, в которых 

осуществляется трудовое взаимодействие подростков в той или иной коллективной 

деятельности (учебной, творческой, исследовательской и др.), есть исключительно чуткий 

критерий для оценки результатов социализации.  

В современном российском обществе, как и во всех обществах, переживающих период 

быстрого и  резкого  социального расслоения,  усиления  миграционных процессов и роста 

криминалитета, подростково-молодежная среда  демонстрирует рост интолерантности, 

ксенофобии и  агрессивности, а с другой стороны – социального равнодушия к происходящему. 

Эффективная социализация помогает юному гражданину осознать  себя как социально 

ответственной личности с отчетливой общественной позицией. Отсюда – такой комплексный 

критерий, как толерантность подросткового сообщества, культуросообразность  его 

развития. Понятно, что комплексность этого критерия предопределена разнообразием тех 

площадок диалога, на которых формируется толерантность и которые сами нуждаются в 

целенаправленной психолого-педагогической поддержке.   

     Как уже отмечалось, важнейшим результатом социализации является становление 

критически мыслящей, саморазвивающейся личности. Подросток, находящийся на этапе перехода 

в эту ответственно осознаваемую  им личностную автономию,  не может не иметь установки на 

самообразование, на самостоятельный поиск источников, помогающих ему расширять,  уточнять и 

– главное – усложнять (т.е. делать более объемными, многомерными) свои представления о самом 

себе и о мире. Такова природа еще одного из важнейших критериев – включенность подростков 

в процесс самообразования и наличие системы мер по психолого-педагогической поддержке и 

стимулированию этого процесса со стороны образовательного учреждения.   

Переход подростка к самообразованию есть не просто проявление тенденции к 

самостоятельности  в учении.  Этот шаг знаменует момент возникновения у него нового  

отношения  к себе: потребность  в  экспертной оценке  своих достижений, повышение внутренней 

уверенности в своих умениях, личностное проявление и признание этого проявления  
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сверстниками и взрослыми; пробуждение активного взаимодействования и экспериментирования 

(в культурных формах!) с миром  социальных отношений.  

Именно поэтому закономерно выдвижение таких критериев, как степень развитости 

следующих направлений деятельности :  

- совместной распределенной учебной деятельности в личностно ориентированных формах 

(включающих возможность  самостоятельного  планирования и целеполагания, 

возможность проявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – 

контроля, оценки, дидактической организации материала и пр.); 

- совместной распределенной проектной деятельности, ориентированной на получение 

социально значимого продукта; 

- исследовательской деятельности в ее разных формах, в том числе осмысленное 

экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, 

направленное на выстраивание отношений с окружающими  людьми, тактики  

собственного поведения; 

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

- спортивной деятельности, направленной на построение образа себя, позитивное 

самоизменение. 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания 

дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и внеурочной 

деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по направлениям 

социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и формирования 

социальной среды школы. Основными формами педагогической поддержки социализации 

являются ролевые игры, социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности, 

социализация обучающихся средствами общественной  и трудовой деятельности. 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до 

завершения работы. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные 

характером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные 

герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных 

персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры представляет собой 

моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, реальной или вымышленной, 

имеющей место в историческом прошлом, настоящем или будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетенций, 

моделирующих, социодраматических, идентификационных, социометрических и др.) могут быть 

привлечены родители, представители различных профессий, социальных групп, общественных 

организаций и другие значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка обучающихся в ходе познавательной деятельности. 

Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно-деятельностного 

подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества сотрудничество со 

сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества рассматривается как 

последовательное движение обучающегося от освоения новых коммуникативных навыков до 

освоения новых социальных ролей. Методы педагогической поддержки социальной деятельности 

в рамках познавательной деятельности направлены на поддержку различных форм сотрудничества 

и взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 

Педагогическая поддержка обучающихся средствами общественной деятельности. 

Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют формировать у 

обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу 

общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность связана с развитием 

гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания своего общественного 

долга. Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание подростка как 
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гражданина и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправления 

очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся имеют возможность: 

 участвовать в принятии решений Совета школы; 

 решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе; 

 контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

 защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в школе 

создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а также: 

 придания общественного характера системе управления образовательным процессом; 

 создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их 

включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация и 

проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями 

обучающихся, квалифицированными представителями общественных и традиционных 

религиозных организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка обучающихся средствами трудовой деятельности. 

Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у обучающихся 

способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её главная цель — 

превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере социокультурного 

развития обучающихся труд всё шире используется для самореализации, созидания, творческого и 

профессионального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции индивидуализации 

форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на общественную 

значимость труда и востребованность его результатов. Уникальность, авторский характер, 

деятельность для других должны стать основными признаками различных форм трудовой 

деятельности как формы социализации личности. Добровольность и безвозмездность труда, 

элементы волонтёрства позволяют соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной 

моделью социализации будущего выпускника и его социальными императивами гражданина. 

Воспитание обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена на 

формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В рамках такой 

социализации организация различных видов трудовой деятельности обучающихся (трудовая 

деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных мастерских, 

общественно-полезная работа, профессионально ориентированная производственная деятельность 

и др.) может предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий 

представителей различных профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся. 

 

8. Основные формы повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся 

Одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся на ступени основного общего образования является повышение педагогической 

культуры родителей. 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из 

самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку уклад 

семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни обучающегося. 
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Необходимо восстановление с учетом современных реалий накопленных в нашей стране 

позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и 

образовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса 

Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании». 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  

основана на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении основных 

направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно-нравственному развитию 

и воспитанию обучающихся; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры 

каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

используются различные формы работы, в том числе: родительское собрание, родительская 

конференция, деловая игра, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча 

за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для 

родителей и другие. 

Формы психолого-педагогического просвещения родителей 

 родительские собрания, направленные на обсуждение с родителями общих и наиболее 

актуальных вопросов воспитания детей в семье и школе, знакомство родителей с задачами и 

итогами работы школы 

 общешкольные родительские собрания проводятся два раза в год. Цель: знакомство с 

нормативно-правовыми документами о школе, основными направлениями, задачами, 

итогами работы; 

 классные родительские собрания проводятся четыре-пять раз в год. Цель: обсуждение 

задач учебно-воспитательной работы класса, планирование воспитательной работы, 

определение путей тесного сотрудничества семьи и школы, рассмотрение актуальных 

педагогических проблем; 

 родительский лекторий, способствующий повышению педагогической культуры 

родителей; 

 вечер вопросов и ответов с приглашением специалистов по вопросам воспитания детей; 

 «круглый стол» - форма, дающая возможность обсудить различные ситуации в 

воспитании, изучить опыт преодоления конфликтных ситуаций, которые складываются в самом 

ученическом коллективе, школе, семье. Данная форма предлагает практическое решение 

назревших проблем; 

 дискуссионные клубы, собрания-диспуты нацелены на выявление и согласование 

различных точек зрения в сообществе педагогов и родителей; 

 деловые и ролевые игры дают возможность моделировать социальные отношения, 

отношения с детьми в коллективе, семье; 

 социально-психологические тренинги – активная форма работы с родителями, которые 
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хотят изменить свое взаимодействие с собственным ребенком, сделать его более открытым и 

доверительным, обычно проводятся психологом; 

 семинары – практикумы - на семинарах родителей обучают правильному общению с 

ребёнком, умениям выявлять причины конфликтов между супругами и между родителями и 

детьми, умению строить конструктивные отношения с ребёнком и окружающими; 

 совместные собрания с детьми – форма работы, которая сплачивает родителей и детей, 

дает возможность увидеть своих детей «с другой стороны», их возможности и таланты, 

достижения в школьной жизни. 

В рамках формирования у родителей культуры принадлежности к школьному 

образовательному пространству могут быть использованы следующие формы встреч с 

родителями: 

 встреча с администрацией и социальным педагогом; 

 «День открытых дверей в школе» - демонстрация достижений обучающихся родителям; 

 встречи с учителями – предметниками. 

Индивидуальные тематические консультации: обмен информацией, дающей реальное 

представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах. 

Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм взаимодействия классного 

руководителя с семьей. Особенно она необходима, когда педагог набирает класс. Для того чтобы 

преодолеть беспокойство родителей, боязнь разговора о своем ребенке, необходимо проводить 

индивидуальные консультации-собеседования с родителями. Готовясь к консультации, 

целесообразно определить ряд вопросов, ответы на которые помогут планированию 

воспитательной работы с классом. Индивидуальная консультация должна иметь ознакомительный 

характер и способствовать созданию хорошего контакта между родителями и учителем. Учитель 

должен дать родителям возможность рассказать ему все то, с чем они хотели бы познакомить 

учителя в неофициальной обстановке, и выяснить важные сведения для своей профессиональной 

работы с ребенком: 

- особенности здоровья ребенка; 

- его увлечения, интересы; 

- предпочтения в общении в семье; 

- поведенческие реакции; 

- особенности характера; 

- мотивации учения; 

- моральные ценности семьи. 

Посещение семьи: индивидуальная работа педагога, социального педагога (по необходимости) с 

родителями, знакомство с условиями жизни. 

Взаимодействие школы с социальными партнерами 

Школа активно взаимодействует с социальными  партнерами в целях реализации программы 

воспитания и социализации обучающихся: 

 Бековская сельская библиотека; 

 СДК с.Беково; 

 Детская школа искусств №12 г.Белово; 
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 Историко-этнографический музей «Чолкой» с.Беково; 

 МБОУ ДОД «Детская школа искусств №30» Беловского района 

 Детско-юношеская спортивная школа №1 г.Белово; 

 Этнокультурный образовательный центр «Айас»; 

 МОУ ДОД «Дом детского творчества» Беловского района; 

 Школы Беловского района; 

 Администрация Бековского сельского поселения; 

 МБУЗ «Беловская центральная районная больница»; 

 Отдел МВД России по Беловскому району, инспектор ОПДН; 

 Отдел Военного комиссариата по гг. Белово, Гурьевск и Беловскому району в Белово; 

 ГКУ «Центр занятости населения» г.Белово; 

 Профессиональные учебные заведения г.Белово. 

 

9. Деятельность  образовательного учреждения  в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность школы на ступени основного общего 

образования  представлена в виде четырех взаимосвязанных блоков:  

- создание экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры; 

- рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся;  

- эффективная организация физкультурно- спортивной и оздоровительной работы; 

- организация системы просветительской и методической работы с участниками образовательного 

процесса. 

 Организация работы по данному направлению способствует формированию у 

обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к жизни во всех её проявлениях, 

здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни. 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образовательного 

учреждения включает: 

- соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся и работников школы; 

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания учащихся, а также для хранения и 

приготовления пищи; 

- организация качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков, обедов; 

- оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

- наличие медицинского кабинета и мединвентаря; 

- наличие необходимого квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу с 

учащимися (учителя физической культуры, психолог, медицинский работник). 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности учащихся 

направлена на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, чередования 

труда и отдыха обучающихся и включает: 
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- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной 

нагрузки (объем домашних заданий, занятия в кружках внеурочной деятельности) учащихся на 

всех этапах обучения; 

- использование рациональных способов и приёмов работы с учебной информацией и 

организацией учебного труда; 

 - введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

 - строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

- использование индивидуального подхода в обучении (учёт индивидуальных особенностей 

развития ребенка : темпа развития и темпа деятельности); 

- рациональная организация уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы: 

-  обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся; 

- повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья; 

- рациональная и соответствующая возрастным и индивидуальным особенностям развития 

учащихся организация уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характера; 

- организация динамических перемен, пауз, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

- организация работы кружков внеурочной деятельности спортивно-оздоровительной 

направленности; 

- систематическое проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, дней здоровья). 

Организация системы просветительской и методической работы  с участниками 

образовательного процесса: 

- индивидуальные консультации для родителей, лекции, семинары, беседы, круглые столы, 

конференции, родительские собрания по различным вопросам развития ребёнка, его здоровья, 

факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей; 

- заседания управляющего совета, общешкольного родительского комитета; 

-  экологическое просвещение родителей; 

- содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой научно-

методической литературы; 

- организация совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек. 

 

10. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

№ 

п/п 

Форма поощрения социальной 

успешности 

Содержание деятельности 

1 Сайт школы, информационные 

стенды 

Достижения обучающихся в области творчества и 

спорта размещаются на сайте школы и на 

информационных стендах. 
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2 Портфолио обучающихся Фиксирование, накопление и оценивание педагогами, 

родителями, самим учеником результатов своего 

духовно-нравственного развития. 

3 Присвоение звания «Самый  

классный  класс» 

Рейтинговая система оценивания достижений 

учащихся основана на учете накапливаемых баллов за 

участие в конкурсах, соревнованиях. По итогам 

рейтинговой таблицы подводятся итоги,  и 

присваивается звание. 

4 Вручение грамот, дипломов  Награждение победителей и призеров общешкольных 

мероприятий.  

 

11. Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением 

программы воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего 

общего образования 

 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 

комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным учреждением 

Программы воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад 

школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся: 

— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 

социализации обучающихся; 

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 

эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса воспитания и 

социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития — 

социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней активности; 

— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все меры 

для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и 

недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования; 

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 

взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических факторов 

на воспитание и социализацию обучающихся; 

— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых негативных 

оценок и личностных характеристик обучающихся. 

 

12. Методологический инструментарий мониторинга воспитания, социализации 

обучающихся 

 

 Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся предусматривает использование следующих методов: 
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Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 

социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися 

ряда специально разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. 

Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и 

социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

 анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения информации 

на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 

 интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора 

между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в 

соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В 

ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует 

своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт 

благоприятную атмосферу общения и условия для получения более достоверных результатов; 

 беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 

направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений об 

особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический метод 

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 

закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается 

использование следующих видов наблюдения: 

 включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных 

отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает; 

 узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся. 

 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и 

эффективности реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в рамках 

контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений воспитательной 

программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа 

исследования (после апробирования основных направлений воспитательной программы). Таким 

образом, при описании динамики процесса воспитания и социализации подростков используются 

результаты контрольного и интерпретационного этапов исследования. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 

развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и социализации 

обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) 

и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в образовательном учреждении. 

3.  Динамика детско-родительских отношений и степени включенности родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания обучающихся на 

интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования 

(диагностический). 
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2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольным этапах 

исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у 

подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым 

моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться одной из 

характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся 

13. Планируемые результаты программы воспитания и социализации обучающихся 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

школьников должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование 

знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления идентичности 

(самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 

школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, участвуя в 

каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, 

пережил и прочувствовал нечто как ценность). 

эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата (развитие 

школьника как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, 

формирование его социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и 

воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также 

собственным усилиям самого обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по трем 

уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для 

него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной 

просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного общественного 

действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек действительно 

становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным 

человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
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школьника с представителями различных социальных субъектов за пределами школы, в 

открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как 

учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно-

ориентированной социально значимой деятельности. 

По каждому из направлений воспитания и социализации учащихся могут быть достигнуты 

следующие воспитательные результаты: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 ценностное отношение к России, к своей малой родине, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, русскому и родному языку, 

народным традициям; к Конституции и законам Российской Федерации; к старшему 

поколению;  

 элементарные представления: об институтах гражданского общества, государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества; о наиболее значимых страницах 

истории страны; об этнических традициях и культурном достоянии малой Родины; о 

примерах исполнения гражданского и патриотического долга;  

 опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры;  

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;  

 опыт социальной и межкультурной коммуникации;  

представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об 

этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями 

разных убеждений, представителями различных социальных групп;  

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  

 уважительное отношение к традиционным российским религиям;  

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации;  

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в своем коллективе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей;  

 почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, заботливое 

отношение к младшим;  

 знание традиций своей семьи и лицея, бережное отношение к ним.  

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества;  

 ценностное и творческое отношение к учебному труду;  

 трудолюбие;  

 элементарные представления о различных профессиях;  

 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками и взрослыми;  

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;  
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 опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности;  

 потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных 

видах творческой деятельности;  

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности.  

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;  

 представления о взаимной обусловленности физического, социального и психического 

здоровья человека, о важности нравственности в сохранении здоровья человека;  

 личный опыт здоровьесберегающей деятельности;  

 представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества;  

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека.  

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание):  

 ценностное отношение к природе;  

 опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;  

знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов 

России 

 нормах экологической этики;  

 опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на школьном участке, по месту 

жительства;  

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 умения видеть красоту в окружающем мире;  

 умения видеть красоту в поведении, поступках людей;  

 представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры;  

 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России;  

 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;  

 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирования 

потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;  

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.  

 

14.Уровни сформированности результатов воспитания и социализации 

Для выявления результатов воспитания и социализации обучающихся и эффективности 

деятельности образовательного учреждения в части духовно-нравственного развития и культуры 

поведения обучающихся, их воспитания и социализации, формирования здорового и безопасного 

образа жизни и экологической культуры учащихся предлагаем следующие критерии оценки 

уровней их сформированности. Условно эти уровни воспитания и социализации обучающихся 

можно представить таким образом:  

 Понимаю  

 Стремлюсь  

 Делаю  
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Итак, первый уровень сводится к тому, что у школьника имеются:  

 понимание значимости получаемых знаний, обозначенных в Программе;  

 ясное осознание того, что нравственность проявляется в поведении человека и его 

отношении с окружающими людьми;  

 понимание собственной причастности к культуре своего народа, ответственности за судьбу 

Отечества;  

 способность к осмыслению собственной социальной самоидентификации и своей роли в 

настоящей и будущей общественной деятельности;  

 понимание необходимости вести здоровый и безопасный образ жизни и беречь 

окружающий мир.  

Второй уровень предполагает, что обучающийся стремится:  

 проявлять осознанное желание к расширению получаемых знаний, обозначенных в 

Программе, и развивать умения в соответствии с требованиями к личностному развитию и 

социализации;  

 оценивать свои поступки (в том числе и речевые) согласно совести и с позиции норм 

морали;  

 определить собственную роль как гражданина в развитии и процветании своего народа, 

края, страны;  

 освоить определённый социальный и культурный опыт и присвоить базовые национальные 

ценности своего народа;  

 оценивать собственное физическое, психологическое и социальное здоровье, избегать 

вредных привычек и проявлять готовность улучшать экологическое состояние 

окружающей среды.  

Третий уровень, самый высокий, свидетельствует о том, что у подростка наблюдаются:  

 действия, которые учитывают запросы времени, собственные интересы и индивидуальные 

особенности и свидетельствуют о потребности личности к саморазвитию и 

совершенствованию;  

 конкретные поступки, предполагающие нравственный выбор согласно голосу совести, 

моральным законам, этикетным нормам и осуществлять самоанализ собственных 

поступков и действий (в том числе речевых); 

 потребность реагировать на явления безответственного, асоциального поведения 

окружающих, оценивать эстетические объекты в искусстве и действительности;  

 собственная инициатива и активное участие в различных формах социально-культурной 

деятельности;  

 достаточно устойчивая ориентация на здоровый образ жизни, безопасную 

жизнедеятельность, социальную самоидентификацию и контроль над собственными 

действиями.  

Обобщённый результат – «идеальный портрет»  

Следует отметить, что достижение третьего уровня воспитания и социализации обучающегося – 

задача сложная, и, скорее всего, основная школа является лишь своеобразным стартом для 

формирования обозначенных качеств личности в дальнейшем.  

Таким образом, взяв за основу содержание трёх уровней развития учащегося, направленных 

на воспитание и социальную самоидентификацию личности, мы можем представить некий 

идеальный портрет выпускника основной школы, который включает в себя такие основные 

личностные характеристики:  

 самостоятельность и уверенность;  

 мотивация «на удачу» и оптимизм 
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 вежливость и отзывчивость;  

 любовь к своему народу, краю и Отечеству;  

 признание ценностной толерантности и уникальности каждого человека;  

 готовность к выбору как осознание своей ответственности за результаты и последствия 

своего поведения и деятельности (в том числе и будущей профессиональной);  

 активность и скромность;  

 самопознание и самоконтроль;  

 настойчивость в достижении целей и стремление к улучшению своих результатов;  

 самосовершенствование.  

 

Мы говорим об идеальном портрете, а идеал, как известно, высшая, труднодостижимая 

цель, совершенное воплощение личности. Разумеется, немногие могут достичь такого уровня, 

однако цель воспитания и социализации личности – развивать стремление, желание и, наконец, 

потребность обучающегося походить на этот идеал.  

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие школьников достигает относительной 

полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников коммуникативной, 

этической, социальной, гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее 

национально-государственном, этническом, религиозном, тендерном и других аспектах. 

 Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования направлена на создание модели выпускника основной школы. 

                          Выпускник основной школы -  это человек: 

 любящий свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 соблюдающий нормы и правила общения; 

 проявляющий уважение и терпимость к чужому мнению; 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться 

информационными источниками; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой; 

 честный и справедливый; 

 творящий и оберегающий красоту мира; 

 доброжелательный, обладающий коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение); 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

 

 

 

 

3. Организационный раздел 

      3.1. Учебный план основного общего образования. 

                               3.1.1. Пояснительная записка  
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         Учебный план основного общего образования (далее – учебный план) обес-печивает  

введение в действие и реализацию требований ФГОС ООО, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объѐм учебной нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам (годам обучения). 

        Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса.  

        Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обя-зательных   

предметных областей  и  учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам)  обучения. 

В учебный план  входят следующие обязательные предметные области:  

филология  (русский язык, литература, иностранный язык);  

общественно-научные предметы  (история России, всеобщая история, обществознание, 

география);  

основы духовно-нравственной культуры народов России (основы духовно-нравственной 

культуры народов России);  

математика и информатика  (математика, алгебра, геометрия, информатика);  

естественно-научные предметы  (физика, биология, химия);  

искусство  (изобразительное искусство, музыка);  

технология   (технология);  

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности  (физическая  культу-ра, 

основы безопасности жизнедеятельности).  

      Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и пот-ребностей участников 

образовательного процесса. Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть 

использовано на: увеличение учебных часов, предусмо-тренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части; введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательного процесса, в том числе этнокультурные; 

внеурочную деятельность.  

         Для развития потенциала одарѐнных и талантливых детей с участием самих учащихся и их 

семей могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется 

индивидуальная траектория развития учащегося (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и 

формы образования). Реализация индивидуальных учебных планов может быть организована в 

том числе с использованием дистанционных обра-зовательных технологий. 

        Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего 

образования составляет 5 лет.  

         Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 

часов.  

            Учебный план обеспечивает постепенное введение в действие и реализацию требований 

федерального государственного стандарта основного общего образования.                  

            Учебный  план 

основного  общего образования  

МБОУ "Бековская основная общеобразовательная школа" 

Предметные 

 области 

Учебные 

 предметы 

  Кол-во часов  в неделю  Всег

о 

5 6 7 8 9  

Обязательная  часть 

Русский  язык и 

литература 

Русский язык 4 6 4 3 3  26 

Литература 3 3 2 2 3  16 
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Родной   язык  и родная 

литература  

Родной   язык ( 

русский язык)  

0,5  - - 0,5  1 

Родная литература 0,5 - - - 0,5  1 

Иностранный язык Иностранный язык ( 

английский язык) 

3 3 3 3 3  18 

Второй иностранный 

язык ( немецкий язык) 

1 - - - 0,5  1,5 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 - - -  15 

Алгебра - - 3 3 3  9 

Геометрия - - 2 2 2  6 

Информатика - - 1 1 1  3 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история 2 1 1 1 1  7 

История России - 1 1 1 2  6 

Обществознание - 1 1 1 1  5 

География 1 1 2 2 2  9 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

    0,5  0,5 

Естественно - научные 

предметы 

Физика - - 2 2 3  7 

Химия - - - 2 2  4 

Биология 1 1 1 1 2  7 

Искусство Музыка 1 1 1 1 -  5 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 -  5 

Технология Технология 2 2 2 1 -  9 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 1 1  2 

Физическая культура 2 2 2 2 2  12 

Итого 28 28 29 30 33  175 

Часть, формируемая участниками 

образовательных  отношений 

5 

 

5 

 

5 

 

5 4  29 

Максимально допустимая  6- недельная  

нагрузка 

32 33 34 35 37  204 

       10 

Итого в неделю 34 35 36 37 37  213,5 
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                               3.1.2.  План внеурочной деятельности.  

           План  внеурочной деятельности в рамках реализации  федераль- ного 

государственного образовательного  стандарта  основного общего       

                   образования  МБОУ « Бековская ООШ» 

Направления  

развития  

личности 

Наименование  

рабочей 

программы 

Количество часов в неделю  

Всего 

V VI VII VIII IX  

Спортивно-

оздоровительное 

«Спортивные игры» 

 

      

Социальное «Занимательная 

география» 

      

« В мире профессий        

« В мире информатики»       

« Мудрый совенок»       

Общеинтел- 

лектуальное 

« Финансовая 

грамотность» 

      

Общекультурное 

направление 

« МЕЕҢ тилим/ Мой 

язык) 

      

Итого 10 10 10 10 10 50 

            В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования основная образовательная программа основного общего образования 

реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную деятельность.  

         Внеурочная деятельность позволяет решить задачи:  

- оптимизировать учебную нагрузку учащихся;  

- улучшить условия для развития учащихся с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей.  

           Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями федерального госу-дарственного 

образовательного стандарта основного общего образования организуется по основным 

направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравст-венное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.  

        Содержание внеурочной деятельности формируется с учѐтом пожеланий учащихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, сек-ции, 

конференции, конкурсы, соревнования, выполнение учебного проекта (группо-

вого/индивидуального), поисковые и научные исследования и т. д.  

При организации внеурочной деятельности образовательным учреждением могут 

использоваться возможности дополнительного образования, культуры, спорта. В период каникул 

для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности 

специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ.  

8. Сроки проведения государственной итоговой аттестации выпускников:  

9 классы – согласно приказу Министерства образования и науки РФ и приказа Департамента 

образования и науки Кемеровской области.  

 9. Традиционные школьные мероприятия: 

 

- школьный этап Всероссийской олимпиады школьников; 

- школьный этап Всероссийских заочных  предметных олимпиад «Олимпус», «Родное слово»,  

Молодежного  предметного  чемпионата (ноябрь-апрель); 
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- школьный этап Международных игр-конкурсов «Русский медвежонок» (ноябрь), «Кенгуру» 

(март), «ЧИП» (апрель), «Британский  бульдог» (декабрь); 

- предметные декадники; 

- внеклассные мероприятия: 

Сентябрь – «День знаний», «День здоровья»; 

Октябрь – «Добрый день добрых дел», «День самоуправления», праздничная программа, 

посвященная Дню учителя. 

Ноябрь – фестиваль детского творчества «Звезды школы», мероприятия, посвященные Дню 

матери. 

Декабрь – День города, конкурс рисунков и макетов «Будущее моего города», новогодние 

утренники и балы. 

Январь – конкурс рисунков, газет к календарным праздникам. 

Февраль – месячник оборонно-массовой работы, тематические программы, посвященные Дню 

Защитника Отечества. 

Март – месячник по профориентации, Международный женский день, концертная программа. 

Апрель – месячник нравственно-культурного воспитания, «День космонавтики», акция «Весенняя 

неделя добра». 

Май – акция «Вам, ветераны!», «9 Мая – День Победы», последний звонок для выпускников. 

Июнь – открытие летнего оздоровительного лагеря, выпускной вечер для 9х, 11х классов.   
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3.2 Система условий реализации основной образовательной программы  в соответствии 

с требованиями ФГОС 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации  основной образовательной программы 

основного общего  образования.  

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации   основной образовательной программы 

основного общего образования.  

3.2.3. Финансовое обеспечение реализации основной   образовательной программы основного 

общего образования.  

3.2.4. Материально-технические условия реализации   основной образовательной программы.  

3.2.5. Информационно-методические условия  реализации основной образовательной 

программы  основного общего образования . 

3.2.6. Обоснование  необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствие с 

приоритетами основной  образовательной программы основного общего образования 

образовательного учреждения. 

3.2.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  реализации основной 

образовательной программы основного общего образования.  

3.2.8. Модель сетевого графика  (дорожной  карты)  по формированию необходимой системы 

условий. 

3.2.9.  Контроль  состояния системы условий   реализации основной образовательной 

программы основного общего образования. 

      

3.2.1.  Система  условий реализации основной образовательной программы основного  

общего образования. 

            Условия реализации основной образовательной программы основного общего 

образования представляют собой систему кадровых, финансовых, материально-технических и 

иных условий. Интегративным результатом реализации указанных условий является создание 

комфортной развивающей образовательной среды Школы: 

 обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их роди-телей (законных представителей) и всего 

общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

 гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

 комфортной по отношению ко всем участникам образовательного процесса. 

Созданные в  МБОУ « Бековская ООШ»: 

- соответствуют требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования; 
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- учитывают особенности и организационную структуру школы, запросы участников образова-

тельного процесса в основном общем образовании; 

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами. 

 Система условий  реализации основной образовательной программы МБОУ СОШ №76 

города Белово базируется на результатах про-ведённой в ходе разработки программы 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

- анализ имеющихся в МБОУ « Бековская ООШ» условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы основного общего образования; 

- установление степени их соответствия требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего обра-зования, а также целям и задачам  ООП 

ООО, сформированным с учётом потребностей всех участников образовательного процесса; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 

для приведения их в соответствие с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования; 

- разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий,  

разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 

разработанного графика (дорожной карты). 

                 Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми образовательными 

реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом. Создание условий для 

профессионального развития педагога, его вклю-ченности  в  процессы непрерывного 

образования является актуальной задачей образовательного учреждения. Непрерывность 

профес-сионального развития педагогических работников школы, реализующих ООП ООО, 

обеспечивается графиком освоения работниками школы курсов повышения квалификации. 

Педагогические работники систематически повышают свою квалификацию, участвуя в про-

фессиональных  конкурсах различного уровня, организуя работу мастер – классов 

муниципального уровня, разработку разноплановых проектов, участвуя в работе семинаров и 

других мероприятиях, организуемых в городе, области.  

      

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников  школы к реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 
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• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности  МБОУ « Бековская ООШ» к введению Федерального 

государственного образовательного стан-дарта основного общего образования является 

создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности 

педагогов на всех этапах  

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования.      

 

 Требованиями Федерального государственного образовательного стандарта  

основного общего образования к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной ступени об-щего образования с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса.  

В школе созданы психолого-педагогические условия для реализации основной 

образовательной программы основного общего  образования. 

 Реализация системно - деятельностного подхода предусматривает широкое 

использование учащимися и педагогами в обра-зовательном процессе современных 

образовательных и информационно-коммуникационных технологий с учетом особенностей 

основной ступени образования. При выборе применяемых образовательных технологий 

учитывается, что все технологии, используемые в школьном образовании, решают задачи 

образования данной возрастной группы учащихся и обеспечивают преемственность и 

плавность перехода учащихся от одной ступени образования к другой. Образовательный 

процесс осуществляется с учётом индивидуальных особенностей каждого ребёнка, 

соблюдением комфортного психоэмоционального режима.  

Основная образовательная программа основного общего образования, прежде всего, 

учитывает возрастные особенности подрост-кового  возраста  и обеспечивает  достижение 

образовательных результатов основной школы через два ее последовательных этапа  реали-

зации: 

Этап 5 - 6 класс – образовательный переход из младшего  школьного  возраста в 

подростковый. На данном этапе образования ООП ООО   обеспечивает: 
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- организацию сотрудничества между младшими подростками и младшими 

школьниками (разновозрастное  сотрудничество), что позволяет  решить проблему  

подросткового негативизма в его школьных проявлениях (дисциплинарных, учебных, 

мотиваци-онных);  

- формирование учебной самостоятельности обучающихся через работу  в позиции  

«учителя», основанной на способности, удерживая точку зрения  незнающего, помочь ему  

занять новую точку  зрения, но уже не с позиции  сверстника, а учителя; 

- учебное  сотрудничество  между младшими  и старшими  подростками, что дает 

возможность педагогам организовать обра-зовательный процесс так, чтобы младшие 

подростки, выстраивая свои  учебные отношения со старшими подростками, могли бы сами 

определять  границы  своих знаний-незнаний и  пробовать строить собственные  маршруты в 

учебном материале; 

- организацию образовательного процесса через возможность разнообразия выбора 

образовательных пространств (учения, тренировки, экспериментирования) обучающихся; 

- организацию взаимодействия между учащимися, между учащимися и учителем в 

образовательном процессе через письменные дискуссии при работе с культурными текстами, в 

которых должны  содержаться  разные точки зрения, существующие в той или другой  области 

знания, предмете рассмотрения. 

Этап 7-9 класс – этап  самоопределения и индивидуализации.      

На данном этапе образования содержание  ООП  основного  общего  образования 

обеспечивает: 

- наличие разнообразных организационно-учебных форм (уроки, занятия, тренинги, 

проекты, практики, конференции, и пр.) с постепенным расширением возможностей 

обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы; 

-  места социального экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных 

возможностей обучающихся; 

-  выбор  и реализацию индивидуальных образовательных траекторий в заданной учебной 

предметной программой области самостоятельности; 

- организацию системы социальной жизнедеятельности и группового  проектирования 

социальных событий, предоставление обучающимся поля  для самопрезентации и 

самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах; 

- создание пространств для реализации разнообразных  творческих  замыслов 

обучающихся, проявление инициативных  действий. 

Результатом реализации указанных требований является комфортная развивающая 

образовательная  среда основного общего образования как базового  условия: 

- обеспечивающего достижение целей основного общего образования, его высокое качество, 

доступность и открытость для обу-чающихся, их родителей (законных представителей) и 

всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

- гарантирующего охрану и укрепление  физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся; 

- преемственного по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику возрастного 

психофизического развития обучающихся на данной ступени общего образования. 
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Для достижения запланированных образовательных результатов основная 

образовательная программа обеспечивает ряд необходимых условий (психолого-

педагогических, кадровых, материально-технических и иных) прежде всего через занятия 

определенными деятельностями: 

-  совместной распределенной учебной деятельностью в личностно ориентированных формах 

(включающих возможность  самосто-ятельного  планирования и целеполагания, возможность 

проявить  свою индивидуальность, выполнять «взрослые» функции  контроля, оценки, 

дидактической организации  материала и пр.); 

- совместной распределенной проектной  деятельностью, ориентированной на получение  

социально значимого  продукта; 

- исследовательской деятельностью  в ее  разных формах, в том числе осмысленное 

экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, 

направленное на выстраивание отношений  с окружающими людьми, тактики собственного  

пове-дения; 

- деятельностью управления  системными объектами (техническими и др.) 

- творческой деятельностью (художественное, техническое и другое творчество), 

направленной на самореализацию и самопознание; 

- спортивной  деятельностью, направленной на построение  образа себя и самоизменение; 

- трудовой  деятельностью, направленной на пробу и поиск  подростком  себя  в сфере  

современных профессий  и рынка  труда. 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной 

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

условий и методик обучения.  

Активное использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационно – коммуникационных, а также про-филактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм позволяют педагогам школы осуществлять образовательную деятельность на 

оптимальном уровне. Работа по психолого-педагогическому сопровождению участников 

образовательного процесса осуществляется педагогом - психологом и педагогами школы.   

 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса          

на  уровне основного  общего  образования 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

Уровни психолого-педагогического 

сопровождения 

Основные формы сопровождения 

индивидуальное Консультирование  

групповое Диагностика  

на уровне класса Развивающая работа 

на уровне ОУ Развивающая работа 
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 Профилактика  

 Просвещение 

 Коррекционная работа 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 сохранение и укрепление психологического здоровья;  

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся психолого-педагогическая 

поддержка участников олимпиадного движения;  

 выявление и поддержка одаренных детей;  

 выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями, 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

 развитие экологической культуры;  

 дифференциация и индивидуализация обучения;  

 обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности;  

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  

 поддержка детских объединений и ученического самоуправления.  

                                                              

                Работа с обучающимися. 

 Профилактическая работа с учащимися с целью формирования у учащихся знаний,  

установок, личностных ориентиров и норм по-ведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья, содействие 

формированию регулятивных, коммуникативных, познавательных компетентностей. 

 Выявление учащихся группы риска, сопровождение одаренных учащихся, находящихся 

под опекой и организация индивидуальной или групповой коррекционно-развивающей 

работы. 

 Проведение тренингов с учащимися по развитию коммуникативных и регулятивных 

компетентностей, формированию мотивации к учебному процессу. 

 Консультирование учащихся (помощь в решении проблем). 

 Профориентационная работа. 

 Сопровождение учащихся в рамках подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 Достигаемые  цели: самореализация, самоопределение,  профориентация учащихся среднего 

звена. 

                  

 Работа с педагогическими работниками школы. 

 Профилактическая работа с учителями. Существенное место в работе с учителями 

отводится обучению педагогов установлению психологически грамотной, развивающей 

системы взаимоотношений со школьниками, основанной на взаимопонимании и 

взаимном восприятии руг друга. Учителя обучаются навыкам формирования адекватной 

Я-концепции, эмпатии, разрешения проблем, оказания психологической поддержки в 

процессе их взаимодействия со школьниками и коллегами. Консультирование учителей 

по вопросам совершенствования образовательного процесса (сопровождение 

индивидуальных образовательных тра-екторий). 

 Проведение семинаров, практических занятий, лекций. 
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 Ожидания и достигаемые цели: просветительная работа, информация по вопросам 

личностного роста. Создание комфортной психологической атмосферы в педагогическом 

коллективе. Индивидуальное проведение диагностических мероприятий. Повышение 

психологической компетентности и профилактика профессионального выгорания 

педагогических кадров. 

                      Работа с родителями. 

 Консультирование родителей по созданию условий, обеспечивающих успешную  

адаптацию подростков к средней школе, по-священное психологическим особенностям 

того или иного вида деятельности. Оно может проводиться как в традиционной форме – 

групповые и индивидуальные консультации, лекции, семинары, так и в достаточно 

новых для системы сопровождения формах совместных семинаров-тренингов по 

развитию навыков общения, сотрудничества, разрешения конфликтов, в которых 

принимают участие как родители, так и дети. 

 Профилактическая работа с родителями с целью обеспечения родителей знаниями и 

навыками, способствующими развитию эффективного, развивающего поведения в семье 

в  процессе взаимодействия с детьми. В результате их проведения становится 

возможным  формирование групп лидеров из родителей, в дальнейшем активно 

участвующих в  профилактической деятельности. Проведение бесед, лекций, 

возможность давать рекомендации родителям для успешного  воспитания детей, 

учитывая возрастные особенности.                         

Ожидаемые результаты  внедрения системы  психолого-педагогического 

сопровождения: 

- успешная адаптация  и  гармоничное развитие учащихся, способных к дальнейшему 

развитию своего личностного, физического, интеллектуального и других потенциалов; 

- успешная адаптация и социализация выпускников школы; 

- создание мониторинга психологического статуса школьников. 

 

3.2.3. Материально-технические   условия  реализации  основной образовательной 

программы. 

           Материально – технические условия реализации основной образовательной  программы 

основного общего образования включают в себя учебное и учебно-наглядное оборудование, 

оснащение учебных кабинетов и административных помещений. Соответственно, они и 

являются объектами регламентирования, а также параметры и характеристики: санитарно – 

гигиенические условия, санитарно – бытовые условия, пожарная  и  электробезопасность, 

охрана труда,  текущий ремонт, капитальный ремонт. 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность: 

 создания и использования информации  (в том числе запись и обработка изображений и 

звука, выступления с аудио-, видео сопро-вождением и графическим сопровождением, 

общение в сети Интернет и др.); 

 получения информации различными способами  (поиск информации в сети Интернет, 
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работа в библиотеке и др.); 

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях  и играх; 

 размещения своих материалов  и работ в информационной среде образовательного 

учреждения; 

 проведения   массовых мероприятий, собраний, конференций, представлений; 

организации отдыха и питания. 

          

Школа располагает материальной и информационной базой, которая обеспечивает 

организацию всех видов деятельности  шко-льников  на уровне основного общего 

образования. 

Санитарно-гигиенические  условия  соответствуют  нормам  СанПиН 2.4.2.2821-10  

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением главного санитарного 

врача РФ от 16.03.2011. № 189. 

Санитарно-бытовые – гардероб  для  обучающихся в вестибюле школы, имеется 2 туалета, 

спортзал с  раздевалками для мальчиков и девочек. Для подвижных игр имеется спортивная 

площадка. 

Обеспечение  пожарной  и  электробезопасности – соответствуют нормам ФЗ от 

21.12.1994 № 64 – ФЗ  «О пожарной безопасности». Система автоматической пожарной 

сигнализации установлена  в  мае 2008 года. 

Соблюдение требований охраны труда – соответствует Постановлению Минтруда от 

17.02.2002 г. и № 29 от 13.01.2003 г., ТК РФ. 

Соблюдение сроков и необходимых объемов ремонта – текущий капитальный ремонт 

проводится в соответствии с планами адресных программ и возможностями сметы расходов.  

Соответствие требованиям библиотек – библиотека  расположена на первом  этаже школы. 

Состоит из библиотечного фонда и читального зала, обеспечена компьютером с выходом в 

Интернет, копировальной техникой. 

Соответствие  требованиям к зданию ОУ – располагается в здании  года постройки, 

архитектура здания – типовой проект. Количество кабинетов основной школы – 12,  имеется 

актовый зал, спортивный зал, спортивная площадка, библиотека, музей,  кабинет домоводства, 

столярно-слесарная мастерская.  

Соответствие требованиям к помещению для питания. Пищеблок, склад,  обеденный зал 

на 60 посадочных мест, работает на сырье. 

Медицинское обслуживание. В школе имеется медицинский кабинет,  оборудованный   

дополнительно  процедурным  кабинетом.                                            

Требования  к  материально-техническим  условиям  направлены на создание 

современной предметно-образовательной среды обу-чения основной  школы с учетом целей, 

устанавливаемых ФГОС ООО. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования Феде-рального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, требования и условия Положения 

о лицензи-ровании образовательной деятельности, утверждённого постановлением 
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Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также соответствующие 

методические рекомендации, в том числе: 

– письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобрнауки 

России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и компьютерного оборудования для 

оснащения общеобразовательных учреждений»; 

– перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов. 

              В соответствии с Перечнем основными компонентами учебного оборудования 

являются:  

- книгопечатная продукция;  

- печатные пособия;  

- экранно-звуковые пособия, в том числе в цифровом виде, интерактивные доски;  

- технические средства обучения    (средства информационно-коммуникационных технологий);  

 

- учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование;  

- натуральные объекты.  

Конкретное наполнение тех или иных компонентов определяется в зависимости от 

содержания учебных предметов. 

 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

Таблица 1. 

№ 

п/п 

Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ Имеются в 

наличии 

1. учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников 

Частично  (мобильный ком-

пьютерный класс, кабинет 

информатики) 

2. помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством; 

частично 

3. 

 

 

необходимые для реализации учебной и внеурочной 

деятельности  лаборатории и мастерские; 

частично 

4. наличие выхода в Интернет 

ADSL и  телефонная линия, беспроводная линия 

 

да 

 

5. обновление компьютерного класса да 

6. наличие и обновление сайта да 

7. увеличение количества образовательных ресурсов и 

подключение их к локальной сети 

частично 

8. увеличение количества современного компьютерного 

оборудования: 

- проекторов 

- интерактивных досок 

- ноутбуков 

 

 

 

 

9. наличие  медиатеки частично 

 

Таблица 2. 

№ п/п Необходимое Необходимо/ Меры по 
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Компоненты 

оснащения 

оборудование и 

оснащение 

Имеется в наличии приведению условий 

в соответствие с 

требованиями 

Стандарта и сроки 

их реализации  

1. Компоненты 

оснащения  

учебного 

(предметного) 

кабинета 

основной школы 

 

 

1.1. Нормативные 

документы, программно-

методическое 

обеспечение, локальные 

акты 

 

имеются  

1.2. Учебно-

методические материалы: 

1.2.1. УМК по предметам.  

1.2.2. Дидактические и 

раздаточные материалы 

по предметам. 

имеются систематическое 

пополнение и 

обновление 

1.2.3. Аудиозаписи, 

слайды по содержанию 

учебного предмета.  

1.2.4. ТСО, 

компьютерные, 

информационно-

коммуникационные 

средства  

имеются систематическое 

пополнение и 

обновление 

1.2.5. Учебно-

практическое 

оборудование  

 Имеется в полном объеме 

в кабинетах  химии, 

информатики, частично в 

кабинетах   истории, 

физики, биологии,  

географии,  математики,  

русского языка, и 

литературы,  иностранного 

языка, ИЗО, ОБЖ, музыки. 

до 2019г.  

систематическое 

пополнение и 

обновление 

1.2.6. Оборудование 

(мебель) 

имеется систематическое 

пополнение и 

обновление 

2. Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета 

основной школы 

 

2.1. Нормативные 

документы федерального, 

регионального и 

муниципального уровней, 

локаль-ные акты:  

-положение об 

организации внеурочной 

деятельности учащихся;  

- положение о формах, 

периодичности и порядке 

текущего контроля 

частично доработка 
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успеваемости и 

промежуточной 

аттестации учащихся; 

- положение о Портфолио 

обучающегося; 

 - положение о переводе в 

следующий класс 

2.2. - приказы 

- положения 

- инструкции 

имеются  

2.3. Комплекты 

диагностических 

материалов: 

- оценка предметных 

результатов; 

- оценка проектной 

деятельности 

обучающихся; 

- оценка метапредметных 

результатов 

- оценка личностных 

результатов 

в  стадии  разработки доработка 

 2.4. Базы данных:  

-педагогические 

работники; 

-обучающиеся  школы; 

-результаты мониторинга 

качества образования; 

-УМК по предметам; 

-оборудование учебных 

кабинетов 

имеются обновление 

2.5. Материально-

техническое оснащение:  

-персональный 

компьютер с 

программным 

обеспечением; 

-копировально-

множительная техника; 

имеются  

3.Оснащение 

мастерских  

Мастерская по обработке 

ткани и кулинарии 

Столярно-слесарная 

мастерская 

 

Оборудование частично 

устарело и требует 

замены. 

Оборудование частично 

устарело и требует 

замены. 
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4. Оснащение 

спортивного зала  

и спортивной 

площадки 

СанПин2.4.2.2821-10, 

раздел III. 

 

Спортивный зал 

площадью 93,1м.2, 

оборудование требует 

пополнения. 

Спортивная площадка 

оборудована частично. 

 

5.Оснащение 

медицинского 

кабинета 

Лицензированный 

медицинский  кабинет, 

включающий в себя 

кабинет врача и 

процедурный кабинет. 

Оборудован систематическое 

пополнение 

6.Оснащение 

столовой и 

пищеблока 

СанПин 2.4.5.2409-08 Пищеблок,  склад,  

обеденный зал на 60 

посадочных  мест общей 

площадью 64,1м.2.  

систематическое 

пополнение 

7. Оснащение 

актового  зала 

Актовый зал Музыкальное 

оборудование для 

проведения 

общешкольных 

мероприятий имеется. 

Общая площадь актового 

зала 111,5м.2. 

Систематическое 

пополнение 

1. Оснащение 

библиотеки 

Книгохранилище, 

читальный зал 

Общая площадь 50 м.2.,  

Интернет, компьютер, 

современная 

множительная и 

копировальная техника. 

Систематическое 

пополнение и 

обновление 

 

3.2.4. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования. 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. 

Создаваемая в школе 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; 
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 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения 

(бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т.д.).  

Оборудование  отвечает современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ:  

 в учебной деятельности;  

 во внеурочной деятельности;  

 в исследовательской и проектной деятельности;  

 при измерении, контроле и оценке результатов образования;  

 в административной деятельности.                                                                               

      Соответствующая учебно-методическая среда призвана обусловить достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. Учебно-методическое обеспечение МБОУ СОШ № 76 города Белово 

способствует:  

- переходу от репродуктивных форм учебной деятельности к самостоятельным, поисково-

исследовательским видам работ, переносу акцента на аналитический компонент учебной 

деятельности;  

- формированию умений работы с различными видами информации и ее источниками;  

- формированию коммуникативной культуры учащихся. 

 

3.2.5. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной образовательной программы основного общего 

образования образовательного учреждения. 

№ 

п/п 

 Направления Мероприятия Механизмы 

1. Совершенствование условий 

достижения планируемых 

результатов освоения 

основной образовательной 

программы всеми обучаю-

щимися, в том числе 

учащимися с ограничен-ными 

возможностями здоровья и 

инвали-дами.  

1.Проведение работы по 

обустройству территории 

школы для обеспечения 

обучения детей с 

ограниченными 

возможностями.  

Бюджетное финанси-

рование. 

Поиск источников 

дополнительного 

финансирования.  

2. Развития личности, 

способностей, удовле-

творения познавательных 

интересов, само-реализации 

обучающихся, в том числе 

одаренных и талантливых, 

через органи-зацию учебной и 

1 .Развитие практико-

ориентиро-ванных форм 

взаимодействия с 

социальными партнерами 

при организации 

внеурочной деятель-ности . 

2. Совершенствование 

Договорная основа 

взаимодействия с соци-

альными партнерами. 

Поиск источников 

дополнительного 

финансирования.  
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внеурочной деятельности, 

социальной практики, 

общественно- полезной 

деятельности, систему 

кружков, клубов, секций, 

студий с использованием 

возможностей учреждений 

дополнительного образования 

детей, культуры и спорта.  

МТБ для ученического 

эксперимента, поисковых 

исследований. 

Формирование опыта 

социальной практики для 

школьников.  

3. Совершенствование системы 

управления образовательным 

учреждением с использо-

ванием информационно-

коммуникационных 

технологий, современных 

механизмов финан-

сирования.  

1 .Использование 

программно-целевого и 

проектного управ-ления 

ОУ.  

2.Развитие форм 

государственно-

общественного управления  

Совершенствование 

системы управления на 

основе мониторинга . 

4. Изменение кадровых условий.  1 .Повышение 

квалификации 

педагогических работников 

. 

2. Организация 

непрерывного 

профессионального 

развития пе-дагогических и 

иных работников 

образовательного 

учреждения, 

использование 

дистанционных 

образовательных 

технологи  

Курсовая подготовка, 

методическая работа, 

самообразование.  
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5. Изменение информационно- 

методических условий.  

1. Обновление 

компьютерной техники 

(интерактивные при-

ставки, мобильные 

компьютеры, мультимедиа 

проекторы, до-кумент 

камеры) . 

2.Приобретение 

оргтехники и расходных 

материалов. 

3.Приобретение цифровой 

техники. 

4.Разработка системы 

оценки урока на основе 

системно-дея-тельностного 

подхода. 

Поиск источников 

дополнительного 

финансирования . 

6. Учебно-методическое и 

информационное 

обеспечение.  

1 .Приобретение учебной и 

методической литературы в 

соответствии с УМК. 

Поиск источников 

дополнительного 

финансирования.  

        

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  реализации 

основной образовательной программы основного общего образования. 

               Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является 

чёткое взаимодействие всех участников образовательного процесса, современный  метод  

подхода,  сочетающий управленческую целенаправленность деятельности админи-страции и 

творческие инициативы со стороны  педагогических работников. Выполнение цели и задач 

происходит в рамках реализации  программ, каждая из которых представляет собой комплекс 

взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных на решение проблем отдельного 

направления образовательной деятельности.  

           Механизмами  достижения целевых ориентиров в системе условий  являются: 

- создание необходимых условий, побуждающих сотрудников к активной и эффективной 

педагогической деятельности посредством экономических (зарплата, премия и т.п.), 

моральных (благодарность, награда, почетное звание и др.) и иных стимулов; 

 - оценка работы педагогического коллектива в соответствии с ее качеством, эффективностью 

и результативностью;  

- мониторинг комфортности пребывания в школе и удовлетворенности качеством 

образовательных услуг учащимися, родителями (законными представителями); 

 - мониторинг оценки качества образовательного процесса;  
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- аналитические отчеты; 

 - публичный отчет на информационном сайте школы. 

 

3.2.7.  Дорожная  карта  по формированию необходимой системы  условий  реализации 

основной образовательной программы основного общего образования. 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

1.Наличие решения органа государственно-общественного 

управления (совета школы, управля- 

ющего  совета, попечительского совета) о введении в 

образовательном учреждении ФГОС ООО. 

2.Внесение изменений и дополнений в Устав образовательного 

учреждения. 

3. Разработка на основе примерной основной образовательной 

программы основного  

общего образования основной образовательной программы 

образовательного учреждения. 

4. Утверждение основной образовательной программы основного 

общего образова- 

ния образовательного учреждения. 

5. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС ООО. 

6. Приведение должностных инструкций работников 

образовательного учреждения в соответст- 

вие с требованиями ФГОС основного общего образования и 

тарифно – квалификационны- 

ми характеристиками. 

7. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС 

основного общего образования. 

8. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процес- 

се в соответствии с ФГОС основного общего образования. 

9. Разработка локальных актов, устанавливающих требования к 

различным объек- 
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там инфраструктуры  образовательного учреждения. 

10. Разработка: 

 - образовательных программ; 

- учебного плана; 

- рабочих программ учебных предметов, курсов; 

- календарного учебного графика; 

- положений о внеурочной деятельности обучающихся; 

- положения о системе оценки, формах, порядке проведения  

промежуточной и итоговой аттестации учащихся. 

 

II.Финансовое 

обеспечение вве- 

дения ФГОС ООО 

 1.  Определение объема расходов, необходимых для реализации 

ООП и достижения планируе- 

мых результатов, а также механизма их формирования. 

 2.  Разработка локальных актов (внесение изменений в них), 

регламентирующих установле- 

ние заработной платы работников образовательного учреждения, в 

том числе стимулирую- 

щих надбавок и доплат,  порядка и размеров премирования. 

 3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору 

с педагогическими работни- 

ками. 

III.Организацион- 

ное обеспече- 

ние введения   

ФГОС ООО 

 1.Обеспечение координации деятельности субъектов 

образовательного процесса, организа- 

ционных структур  учреждения по подготовке и введению ФГОС 

основного общего образования. 

 2. Разработка модели организации образовательного процесса. 

3.Разработка и реализация моделей взаимодействия учреждения 

общего образования 

 и дополнительного образования детей, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности. 

 4.Разработка и реализация системы мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся 

 и родителей по использованию часов вариативной части учебного 

плана и внеуроч- 
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ной деятельности. 

 5.Привлечение органов государственно-общественного управления 

образовательным учреждении- 

ем  к проектированию основной образовательной программы 

основного общего образования. 

IV. Кадровое обес-

печение введения 

ФГОС ООО 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС 

основного общего образования. 

2.Создание (корректировка) плана-графика повышения  

квалификации педагогических и руководя- 

щих работников образовательного учреждения в связи с 

введением ФГОС ООО. 

 3.  Разработка (корректировка) плана  методической работы  

(внутришкольного повыше- 

ния квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС 

основного общего образования 

V.Информационное 

обеспечение  

введения ФГОС 

 ООО 

1. Размещение на сайте ОУ информационных материалов о 

введении ФГОС  основного обще- 

го образования. 

2.Широкое информирование родительской общественности о 

подготовке к введению и поряд- 

ке перехода на ФГОС ООО. 

 3.Организация изучения общественного мнения по вопросам 

введения ФГОС ООО и внесе- 

ние  дополнений в содержание основной образовательной 

программы  основного обще- 

го образования. 

 4.Обеспечение публичной отчетности ОУ о ходе и результатах 

введения ФГОС ООО. 

 5. Разработка рекомендаций  для педагогических работников: 

-по организации внеурочной деятельности обучающихся; 

-по организации текущей и итоговой оценки достижения 

планируемых результатов; 

-по использованию ресурсов времени для организации домашней 

работы обучающихся; 
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-  перечня  и рекомендаций по использованию интерактивных 

технологий. 

VI.Материально-

техническое 

обеспечение  

введения ФГОС 

1.Анализ материально-технического обеспечения введения и 

реализации ФГОС основного 

 общего образования. 

2.Обеспечение соответствия материально-технической базы  ОУ 

требованиям ФГОС ООО. 

 3.Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий 

требованиям ФГОС ООО. 

 4.Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охра- 

ны труда работников образовательного учреждения. 

 5.Обеспечение соответствия информационно-образовательной 

среды требованиям ФГОС ООО. 

 6.Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и элек- 

тронными образовательными ресурсами. 

 7.Наличие доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), размещенным  

в федеральных и региональных базах данных. 

 8.Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информацион- 

ным образовательн 

ым ресурсам в сети Интернет. 

 

 

3.2.8.  Контроль за состоянием системы условий  реализации основной  образовательной  

программы  основного общего образования  осуществляется директором  и 

администрацией образовательного учреждения. 

 

Объект контроля 

 

Критерии оценки, измерители, 

показатели 

 

Периодичность 

контроля 

I. Кадровые условия  

1. Качество кадрового • обеспечение оптимального вхождения В течение года 
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обеспече- 

ния введения и реализации 

ФГОС основного общего 

образования. 

работников образования 

 в систему ценностей современного 

образования; 

• принятие идеологии ФГОС основного 

общего образования; 

• освоение новой системы требований к 

структуре основной обра-зовательной 

программы  основного  общего 

образования, результатам  

её освоения и условиям реализации, а 

также системы оценки  

итогов образовательной деятельности 

обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и 

информационно-методически- 

ми ресурсами, необходимыми для 

успешного решения задач ФГОС. 

2. Исполнение  плана-графика 

ка повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

 работников образовательного 

 учреждения в связи  

с введением ФГОС основ- 

ного общего образования. 

 Семинары, посвящённые содержанию 

и ключевым особенностям  

ФГОС ООО. 

не менее 3 в 

тече- 

ние учебного 

года. 

 Тренинги для педагогов с целью 

выявления и соотнесения 

ния собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами ФГОС 

ООО. 

не менее 2 в 

тече- 

ние учебного 

года.  

 Заседания  методических 

объединений учителей  

по проблемам введения ФГОС ООО. 

не менее 4 в 

тече- 

ние учебного 

года. 

 Конференции участников 

образовательного процесса и социа- 

льных партнёров ОУ по итогам 

разработки основ- 

ной образовательной программы, её 

отдельных  

разделов, проблемам апробации и 

введения ФГОС ООО. 

  1 раз в год. 

 Участие педагогов в разработке 

разделов и компонентов основ- 

ной образовательной программы 

образовательного учреждения.  

По мере 

необходи- 

мости. 

 Участие педагогов в разработке и 

апробации оценки эффективнос- 

ти работы в условиях внедрения ФГОС 

ООО  и Новой системы опла- 

В течение 

учебно- 

го года по пла- 

ну методичес- 

кой работы. 
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ты труда – в течение учебного года. 

 

 Участие педагогов в проведении 

мастер-классов, круглых столов, 

«открытых» уроков, внеурочных 

занятий и мероприятий 

 по отдельным направлениям введения 

и реализации  ФГОС ООО.  

В течение 

учебно- 

го года по пла- 

ну методичес- 

кой работы. 

3.Реализация плана методичес- 

кой работы (внутришкольного 

повышения квалификации)  

с ориентацией на проблемы 

 введения ФГОС ООО. 

Проведение 90% запланированных 

мероприятий, с возможной 

 коррекцией по мере появления 

необходимости. 

В течение года 

II. Психолого-педагогические условия  

1.Качество координации дея- 

тельности субъектов  образова- 

 тельного процесса, 

организаци- 

онных структур учреждения  

по подготовке и введению  

ФГОС основного общего обра-

зования. 

 Качество образовательной 

программы школы  

(структура программы, содержание и 

механизмы ее реализа- 

ции) 

 Качество управления 

образовательным процессом 

 (состав и структура ВШК, качество 

процесса реализации ВШК  как 

ресурса управления) 

 Компетентность субъектов 

управления  

(уровень управленческой 

компетентности администрации  

школы, специалистов, руководителей 

ШМО). 

 

1 раз в четверть 

2. Наличие модели организации 

образовательного процесса.  

 

Эффективность реализации 

вертикальных и горизонтальных связей 

профессионального педагогического 

взаимодействия  

  

1 раз в год 

3. Качество реализации моделей 

взаимодействия учреждения 

общего образования и 

дополнительного образования 

детей, обеспечивающих 

организацию внеурочной 

деятель-ности . 

Количество программ внеурочной 

деятельности по различным 

направлениям и видам деятельности.  

  

1 раз в год 
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4. Качество реализации системы 

мониторинга образовательных 

потребностей учащихся и 

родителей по использованию 

часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной 

деятельности.  

 

Наличие учебного плана и плана 

внеурочной деятельности на уровне ос-

новного общего образования на 

учебный год.  

 

1 раз в год 

5. Привлечение органов 

государственнообщественного 

управления образовательным 

учреждением  к 

проектированию основной 

образовательной программы 

основного общего 

образования.  
 

Соответствие ООП ООО МБОУ 

«Бековская ООШ» критериям оценки по 

разделам.  

 

По мере 

необходимости 

III. Финансовые условия  

1.Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации  

ООП и достижения 

планируемых 

результатов, а также механизма 

 их формирования. 

 дифференцированный рост 

заработной платы учителей, 

 создание механизма связи заработной 

платы с качеством психолого-

педагогических, материально-

технических, учебно-методических  

и информационных условий и 

результативностью их труда; 

 допустимый рост в общем фонде 

оплаты труда объема 

стимулирующих выплат, 

распределяемых на основании оценки 

 качества и результативности труда 

работников и не являющихся 

компенсационными выплатами; 

 наличие механизма учета в оплате 

труда всех видов 

 деятельности учителей (аудиторная 

нагрузка, внеурочная работа 

 по предмету, классное руководство, 

проверка тетрадей, подготовка 

В течение года 
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 к урокам и другим видам занятий, 

консультации и дополнитель- 

ные  занятия с обучающимися, другие 

виды    деятельности, определен- 

ные должностными обязанностями); 

  участие органов  самоуправления  

в распределении  

стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 

 

2.Наличие локальных актов 

(вне-сение изменений в них), 

регламентирующих установле- 

ние заработной платы работни- 

ков образовательного 

учреждения, в том числе 

стимулирующих 

 надбавок и доплат, порядка 

 и размеров премирования. 

 повышение 

стимулирующих функций оплаты 

труда, нацеливающих работников на 

достижение высоких результатов 

(показателей качества работы). 

 

По мере 

необходимости 

3.Наличие дополнительных 

согла-шений к трудовому 

договору  

с педагогическими 

работниками. 

 соответствие документов 

требованиям. 

1 раз в год 

IV.  Информационно-методические условия  

1.Качество информационных 

материалов о введении ФГОС  

основного общего образования, 

размещённых на сайте ОУ. 

Наличие и полнота информации по 

направлениям: 

 -нормативное обеспечение 

введения ФГОС ООО; 

 -организационное обеспечение 

введения ФГОС ООО; 

 -кадровое обеспечение введения 

ФГОС ООО; 

 -программно-методическое 

обеспечение введения ФГОС ООО; 

1 раз в месяц 

2.Качество информирования 

родительской общественности  

о подготовке к введению и порядке 

перехода на новые стандарты. 

 

Информация размещена на сайте, 

родительские собрания. 

1 раз в 

полугодие  

3.Учёт общественного мнения  

по вопросам введения новых 

 стандартов и внесения дополнений 

Анкетирование. 1 раз в год 
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Школа через официальный сайт изучает мнение общественности и персонала школы по 

вопросам руководства, выявляя проблемы и намечая пути решения. 

 

в содержание основной  

образовательной программы 

основного  общего образования. 

 

4.Качество публичной отчётности  

ОУ о ходе и результатах введения  

ФГОС основного общего 

образования. 

 

Наличие и своевременность 

размещения на официальном сайте 

шко- 

лы Публичного отчета по итогам 

деятельности за учебный год. 

 

1 раз в год 
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	1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов.
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	За диктант с дополнительным заданием (фонетическое, лексическое, грамматическое, орфографическое) выставляются две отметки (за каждый вид работы). При оценке выполнения дополнительного задания рекомендуется руководствоваться показателями, представленн...
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	2.  Изложение – творческая работа, заключающаяся в устном или письменном пересказе прослушанного или прочитанного текста. Изложение служит для проверки развития навыков правописания, стилистики, языковой культуры, речи обучающихся, а та...
	Требования к объему изложений
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	Изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность, то есть за соблюдение орфографических, пун-ктуационных и языковых норм. Обе отметки выставляются в виде дроби в классном журнале.
	Критерии оценивания изложений                                     Таблица №7
	3. Сочинение, творческая работа учащегося, служит для проверки развития навыков правописания, стилистики, языковой культуры, развития речи обучающихся, а также формирует коммуникативные, регулятивные УУД, т.е. умения раскрыть тему высказыва...
	Требования к объему  сочинений
	Таблица № 8
	Критерии оценивания сочинений
	Таблица № 9
	неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование. К примеру, повест-вование ведется сначала от первого, а потом от третьего лица.
	Речевые ошибки
	- употребление слова в несвойственном ему значении, например: мокрыми ресницами он шлепал себя по лицу;
	- неразличение (смешение) паронимов или синонимов, например: рука болталась, как плетень;
	- нарушение лексической сочетаемости, например: пули больше не свистели над ушами;
	- употребление лишних слов, например: опустив голову вниз;
	- пропуск, недостаток нужного слова, например: Сережа смирно сидит в кресле, закутанный белой простыней, и терпеливо ждет конца (о стрижке);
	- стилистически неоправданное употребление ряда однокоренных слов, например: характерная черта характера;
	- неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просторечных слов, например: У Кити было два парня: Левин и Вронский;
	- неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, особенно в авторской речи, например: Рядом сидит папа (вместо отец) одного из малышей;
	- смешение лексики разных исторических эпох;
	- нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм, например: Когда Пугачев выходил из избы и сел в карету, Гринев долго смотрел ему вслед;
	- стилистически неоправданное повторение слов;
	- неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей текста, приводящее к неясности, двусмысленности речи, например: Иванов закинул удочку, и она клюнула;
	- неудачный порядок слов.
	Грамматические ошибки
	г) смешение прямой и косвенной речи; д) разрушение фразеологического оборота без особой стилистической установки, например: терпеть не могу сидеть сложив руки; хохотала как резаная. Грамматические ошибки следует отличать от орфографических. Орфографич...
	Контрольная работа, направленная на проверку умения решать задачи
	«5» - без ошибок и недочетов (высокий уровень)
	«4» - 1 ошибка; 1 ошибка и 1 недочет; 2 недочета; (повышенный уровень)
	«3» - 2-3 ошибки (более половины работы выполнено верно); (базовый уровень)
	«2» - более 3 ошибок (пониженный уровень)
	Комбинированная контрольная работа
	«5» - без ошибок и недочѐтов (высокий уровень);
	«4» -1-2 ошибки, но не в задаче (повышенный уровень);
	«3» - 3-4 ошибки (базовый уровень);
	«2» - более 4 ошибок  (пониженный уровень).
	-Такие задачи мы решали уже много раз, понадобились только давно полученные знания? (Базовый (необходимый уровень.)
	– В этой задаче мы столкнулись с необычной ситуацией (либо нам нужны прежние знания в новой ситуации, либо нам нужны новые, только сейчас получаемые знания)? (Программный уровень.)
	– Такие задачи мы никогда не учились решать или же использовались правила и факты, которые мы на уроках не изучали? (Повышенный уровень.)
	- Определи уровень успешности, на котором ты решил задачу.
	- Исходя из продемонстрированного уровня успешности, определи отметку, которую ты себе поставишь.
	Лист самооценивания учащихся
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	Среди технологий, методов и приёмов развития УУД  особое место занимают проблемно-диалогическая технология, технология оценивания, технология продук-тивного чтения.
	2.2.1. Общие положения
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	общего образования.
	10. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся
	Основными элементами ИОС являются:
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